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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
Данная рабочая программа по английскому языку для 5-7 классов составлена в соответствии с: 

• Приказом Министерства образования и науки  РФ от 17.12.10 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 
• Примерной программой по иностранным языкам. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 
• Авторской программой Апалькова В.Г, Ваулиной Е.Ю., Подоляко О.Е. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Английский язык. 5-9 классы. Предметная линия 

учебников «Английский язык в фокусе». М.; Просвещение, 2011 г.; 
• Учебным планом филиала МАОУ «Татановская СОШ» в с. Донское на 2022/2023 

учебный год. 
В рабочей программе учтены идеи и положения концепции духовно-нравственного 

воспитания, программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, в том числе коммуникативных качеств личности и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
 
УМК: 
1.Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для  5 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 
2. Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 
3. Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е, Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даѐт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности 
Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических 

норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления.  
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 
  



Данная рабочая программа направлена на достижение  следующей цели: 
формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции (т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное 

общение с носителями английского языка) в  совокупности ее составляющих.  
Для достижения вышеуказанной цели необходимо последовательно решить следующие 

задачи: 
1) В направлении личностного развития 

• формирование у учащихся мотивации изучения иностранных языков и стремление к   

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание  учащимися возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
• формирование стремления к совершенствованию собственной речевой культуры; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• формирование стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
2)В метапредметном направлении  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции,  
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией 
• развитие смыслового чтения 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
3)В предметном направлении: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной); 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  
• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положе-ния 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 
• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино-
странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв- 

ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,                 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 



через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;  формирование 

качеств гражданина и патриота. 
 
Место предмета в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предусматривающим обязательное изучение иностранного языка  

на этапе основного общего образования, примерной программой основного общего образования 

по английскому языку для 5-7 классов, учебным планом филиала МАОУ «Татановская СОШ» в с. 

Донское программа рассчитана на 3 часа в неделю,  105 часов в год,  всего 315 часов на данную 

ступень. 
Фактическое количество часов может отличаться от планируемого  в рабочей программе в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком филиала МАОУ «Татановская СОШ» в 

с. Донское и корректируется ежегодно в приложении к программе календарно-тематическом 

планировании. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Предметное содержание речи  

№  п/п Содержание Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека 

12 10 10 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). 
 Виды отдыха, путешествия. 
 Молодѐжная мода. Покупки. 

17 15 18 

3  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

13 14 18 

4 Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

12 7 6 

5 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 
6 6  

6 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

20 18 12 

7 Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). 
 3 13 



 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  
- диалог-расспрос,  
- диалог-побуждение к действию,  
- диалог – обмен мнениями,  
- комбинированные диалоги.  

Объѐм диалога – от 3до5 реплик (5–7 классы) со стороны каждого учащегося.  
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  
Объем монологического высказывания –  8–10 фраз (5–7 классы). 
 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 мин. 
 
Чтение 
Уметь:  
– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

8 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

25 32 28 

 Итого 105 105 105  



выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 
Письменная речь 
Уметь: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объѐмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чѐм-
либо). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 

в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования:  

1)аффиксация:  
–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), 

-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 
(meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 
(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 
(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  
–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  
2)словосложение:  
–  существительное + существительное (peacemaker); 
–  прилагательное + прилагательное (well-known);  
–  прилагательное + существительное (blackboard);  
–  местоимение + существительное (self-respect);  
3) конверсия: 
– образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play – play); 
– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
– Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 



предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 
– Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
– Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 
– Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 
that. 

– Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) . 
– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 
– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 
– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 
– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 
– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 
Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 
shall/should, would, need). 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
– Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 
– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 
Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little 
– less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. 

д.). 
– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 
– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least … 
– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 
Социокультурная осведомлѐнность 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 



– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
 
Универсальные учебные действия 
Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки;  
– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод;  
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
  



Учебно-тематический план 
 
№ п/п Раздел курса Количество 

часов 
Количество 

контрольных 

мероприятий 
5 класс 

1 Вводный модуль 5 1 
2 Школьные дни 10 1 
3 Это я  10 1 
4 Мой дом – моя крепость  10 1 
5 Семейные узы  10 1 
6 Животные со всего света 10 1 
7 С утра до вечера 10 1 
8 В любую погоду 10 1 
9 Особые дни 10 1 
10 Современная жизнь 10 1 
11 Каникулы 10 1 
 Итого 105  

6 класс 
1 Кто есть кто 12 1 
2 Вот и мы 11 1 
3 Поехали 10 1 
4 День за днем 10 1 
5 Праздники 10 1 
6 На досуге 10 1 
7 Вчера , сегодня, завтра 10 1 
8 Правила и инструкции 10 1 
9 Еда и прохладные напитки 10 1 
10 Каникулы 11 1 
 Итоги 105  

7 класс 
1 Образ жизни 11 1 
2 Время сказок 11 1 
3 Профили 10 1 
4 Об этом говорят  и пишут 10 1 
5 Что ждет нас в будущем 11 1 
6 Развлечения 10 1 
7 В центре внимания 11 1 
8 Проблемы экологии 10 1 
9 Время покупок 10 1 
10 В здоровом теле – здоровый дух 11 1 
 Итого 105  

 
  



Планируемые результаты освоения учебного предмета . 
Изучение иностранного языка на данной ступени обучения даѐт возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 
Личностные характеристики: 
• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 
• уважение и осознание ценностей семьи и общества; 
• любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 
• владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 
• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своѐ мнение; 
• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В процессе освоения учебного предмета   будут достигнуты следующие  личностные 
результаты: 

• будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, ценности многонационального российского общества;  
• будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
• будут сформированы навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
• будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 
• будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки;  
• будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
• будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
• будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
• будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
 

В процессе освоения учебного предмета будут достигнуты следующие метапредметные 
результаты, обучающиеся 

• овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 
• сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
• сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
• будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
• будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 
• овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 



• будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
• будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 
• овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 

В процессе освоения учебного материала будут достигнуты следующие предметные 
результаты, обучающиеся будут уметь 
 
• – находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  
• – семантизировать слова на основе языковой догадки;  
• – осуществлять словообразовательный анализ;  
• – выборочно использовать перевод; 
• - пользоваться двуязычным и толковым словарями;  
• -участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 
 
В процессе обучения английскому языку на данной ступени обучающиеся должны приобрести в 

рамках программы следующие умения и навыки:    
  Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь.  Уметь вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, при этом усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 
Уметь вести диалог этикетного характера:  

 начать, поддержать и закончить разговор; 
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
 выразить благодарность; 
 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При ведении диалога-расспроса уметь запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При  ведении диалога-побуждения к действию уметь: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
 дать совет и принять/не принять его; 
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие. 
Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При ведении диалога-обмена мнениями уметь: 

 выражать свою точку зрения; 
 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
 выражать сомнение; 
 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь.  Обучающиеся должны уметь: 



кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения, 

передавать содержание с опорой на текст, делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
Аудирование 
Уметь воспринимать на слух иноязычный текст и понимать несложные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи . 
Обучающиеся должны уметь: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут. 
Чтение 
Уметь читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Ознакомительное чтение .Уметь читать с пониманием основного содержанияия текста 

основанного на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объѐм текстов для чтения – 400–500 слов. определять тему, 
содержание текста по заголовку.  Уметь : 

 выделять основную мысль; 
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение .Уметь читать с полным пониманием текста основанного на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 
классах. Уметь: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 
 выражать своѐ мнение по прочитанному; 

Объѐм текстов для чтения составляет до 250 слов. 
Просмотровое/поисковое чтение. Уметь читать с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации.  
Письменная речь 
В 5-7 классах должны владеть базовыми графическими и орфографическими навыками. 
Уметь: 

 подставлять пропущенные слова и словосочетания; 
 выделять ключевую информацию; 
 списывать и выписывать ключевую информацию и т.д. 

Уметь: 
 делать выписки из текста; 
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания 



 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма 

– 50-60 слов, включая адрес. 
 Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 
Знать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и их 

применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Владеть адекватным произношением и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах. Членить предложений на смысловые 

группы. Соблюдать правильной интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 
Владеть объемом продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики‐клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 
Уметь   распознавать их и употреблять в речи. 
Знать основные способы словообразования: 
а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 
 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), 

-ing (meeting); 
 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual); 
 наречия с суффиксом - ly (quickly); 
 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – 

change) 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Грамматическая сторона речи 
Расширить значение грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладеть 

новыми грамматическими явлениями. 
Знать признаки и  владеть навыками распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. 

It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных 

предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); всех типов 

вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных 

предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 
Знать признаки  и владеть навыками распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 
  



 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- осуществления межличностного и межкультурного общение, с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 
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 Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «русская родная литература» разработана в соответствии со 

следующими документами: 
· Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015); 
· Приказом от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
· требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» · «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 
· «Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 №1155; 
Программа разработана на основе авторской программы под редакцией В.Я.Коровиной «Коровина, 

Полухина, Журавлев: Литература: - М.: Просвещение, 2015» 
 
Общая характеристика учебного предмета «Русская родная литература»  
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, 

формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 
Цель учебного предмета: 
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием, чувством патриотизма; приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской родной литературы;  
- знакомство с классическими образцами русской родной литературы; расширение культурного 

кругозора;  
- формирование навыков смыслового чтения; воспитание чувства патриотизма, любви к 

Отечеству и его великой истории и культуре.  
Задачи:  
формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; формирование 

и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом 

построенном автором;  
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 

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

интеллектуального осмысления;  
воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого и интерпретирующего характера;  
осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской родной литературы; овладение приѐмами смыслового анализа текста;  
воспитание уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  
формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития  
 
Место предмета в учебном плане 
Предмет «Русская родная литература» изучается в 9 классе 0,5 часа в неделю, всего 17 часов.  
 



Содержание учебного материала 
ВВЕДЕНИЕ (1час) Искусство слова и искусство чтения как предмет уроков русской родной 

литературы 
 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа) Историческая личность на страницах произведений 

Древней Руси. Жанр летописи. Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем». Житийный 

жанр в древнерусской литературе. «Житие Сергия Радонежского» Историческая основа «Жития 

Сергия Радонежского». Сергий Радонежский – воплощение национального нравственного идеала, 

олицетворение Святой Руси. Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Сочинение-
миниатюра «Сергий Радонежский – воплощение национального нравственного идеала»  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 час) Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Наталья, боярская 

дочь». Историческая основа повести. Характеры героев. Р.Р. Художественный пересказ. 

Характеристика героя. Развѐрнутый ответ на проблемный вопрос «Чем было вызвано обращение 

Н.М.Карамзина к историческому прошлому русского народа в повести «Наталья, боярская дочь»? ИЗ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (2 часа)И.С.Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Ася». 

Автобиографические мотивы в повести. Характеры героев повести. Образ «тургеневской девушки». 

Смысл названия повести. Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ. Характеристика 

героя. Письменный ответ на проблемный вопрос  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (9 часов) И.С.Шмелѐв. Слово о писателе. Рассказы «Лето 

Господне». Внутренний мир человека, жизнь которого проникнута православным духом. Святая Русь 

в рассказах «Лето Господне». А.С.Грин. Слово о писателе. Рассказ «Зелѐная лампа». Сюжет, 

композиция. Характеры героев. Смысл названия. Р.Р. Выразительное чтение. Художественный 

пересказ. Характеристика героя. М.Горький. Слово о писателе. «Песня о Соколе». Своеобразие 

композиции. Художественные особенности «Песни…» К.Паустовский. Слово о писателе. Рассказ 

«Телеграмма». История создания. Композиция рассказа. Авторская позиция. Роль пейзажа. Смысл 

названия. Е.Носов. Слово о писателе. Рассказ «Белый гусь». Роль пейзажа в рассказе. Юмор в рассказе. 

Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ. Д.Кедрин «Весь этот край, милый навеки…» 

А.Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор. Смысл названия повести. Р.Р. 

Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. 
 ИТОГОВЫЕ УРОКИ (1 ЧАС) Литературная игра  
 

Учебно - тематический план 
№ раздел Количество 

часов 
1 Введение 1 
2 Из древнерусской литературы 3 
3 Из литературы 18 века 1 
4 Из литературы 19 века 2 
5 Из литературы 20 века 9 
6 Итоговый урок 1 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты обучения: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 
- формировать мотивацию школьников к процессу изучения родной  литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; 
- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, 

важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- формировать  уважение к литературе народов многонациональной России; 
- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, свою Родину, 

обладающую высокой культурой общения; 
- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе чтения; 
- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 
- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 
- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и 

мировой литературой; 



- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении 

образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 
- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его 

с другими видами искусства. 
Метапредметные результаты обучения: 
- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 
- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе 

учебной деятельности при изучении курса литературы; 
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 
- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 
- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 
- формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, 

двух или нескольких произведений), умения устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

строить рассуждения в процессе характеристики текста; 
-  развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь сою; излагать сове мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных 

произведений; 
- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 
- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных,  культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием изучаемых произведений; 
- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между литературными 

текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 
- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в 

том числе для реализации притязаний и потребностей. 
Предметные результаты обучения: 

Выпускник научится: 
 определять тему и основную мысль произведения; 
 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 

систему персонажей; 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 



 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 
 давать развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии; 
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения; 
 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным писателям, видеть в них воплощение 

нравственного идеала; 
 рассказывать о самостоятельно прочитанной  произведении, обосновывая свой выбор; 
 создавать тексты или придумывать сюжетные линии; 
 сравнивая произведения, определять черты национального характера; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
 устанавливать связи между  произведениями  на уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 Рабочая программа  по русскому  языку для 5-9 классов составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 
  санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в ОУ        (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№ 1897 (с изменениями); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897»; 
 Основная образовательная программа основного общего образования филиала МАОУ 

«Татановская СОШ» в с. Донское.  
  Учебный план школы; 

Рабочая программа составлена на основе программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос 

и др. Программа по русскому языку 5-9 классы/ Русский язык. 5-9 классы: рабочие программы/ 

составитель Е.И.Харитонова. - М.: Дрофа, 2017 
УМК:  
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский язык. 5 класс, 6 класс, 7 класс, 

8 класс, 9 класс / под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта.-  М.: Дрофа 2015-2016 гг. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК». 
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V– IX классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
    Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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. 
    Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –освоение необходимых знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 
   Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
     Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 

программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Примерная программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения.  
 
Данная рабочая программа направлена на достижение целей и задач: 
1) в направлении личностного развития 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 
  восприятие русского языка как явления национальной культуры; 



  понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 
  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

2) в метапредметном направлении  
 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 
  способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
  понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 
  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 
3) в предметном направлении 

 овладение представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
  умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 
  умение проверять написанное; 
  умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; 
  способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Задачами изучения курса являются: 
 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся яв-

лении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспе-
чить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 
  развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический 

строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 
  формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 
 

 
Место учебного предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
  В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предусматривающим обязательное изучение русского языка на этапе 

основного общего образования и на основании учебного плана филиала МАОУ «Татановская СОШ» в 

с. Донское изучение курса русского языка предусмотрено: 
 в 5-ом классе 175 часов в год или 5 часов в неделю; 
 в 6-ом классе 210 часов в год или 6 часов в неделю; 
 в7-ом классе 140 часов в год или 4 часов в неделю; 
 в 8-ом классе 105 часов в год или 3 часов в неделю; 
 в 9-ом классе 105 часов в год или 3 часов в неделю; 
Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей программе в 

соответствии с календарным учебным графиком филиала МАОУ «Татановская СОШ» в с. Донское на 

текущий учебный год и корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании учителя. 
 
Содержание основного общего образования по русскому языку 
5 КЛАСС 
О ЯЗЫКЕ 



Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика как 

наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся лингвисты: М. В. 

Ломоносов. 
РЕЧЬ   
Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Речевая 

ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности 

в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Культура речевого общения. Речевой этикет. 
Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки текста: 

членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность 

(автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление текста 

на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и 

«новое» в предложениях текста. 
С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, 

художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи с 

учѐтом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления, 

коммуникативная функция, характерные языковые средства). 
Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изобразительное 

повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое 

значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). 

Способы соединения фрагментов в целом тексте. 
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ   
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение и его 

особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные 

и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 
Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных 

гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. Произношение 

заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное 

название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Прописные и 

строчные буквы. Буква ѐ и еѐ обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь 

и использование его в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 
ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ  Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. 

Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имѐн существительных 

и глаголов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его использование в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 
СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА 
Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. Корень; 

смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Основа 

слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и 

орфографии. 
СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ 
Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные части 

речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные части речи. 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС)   
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в 

словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений 

по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире 

между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между 



однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинѐнном и сложноподчинѐнном предложении. 

Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и 

др. Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. Культура речи. 

Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации повествовательных, 

вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в 

предложениях с однородными членами. Наблюдение за использованием в художественных текстах 

изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 
ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ   
Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования 

лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 
Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарѐм и его 

использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и 

написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава 

русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и 

заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в 

морфемах при образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения 

слов определѐнной части речи, имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые 

слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з/ с. 
Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ѐ после шипящих в корне. Буквы и—

ы после ц в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную 

сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их 

стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Толковый словарь и его использование в 

речевой практике. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 11 уместное 

употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением, стилистической и 

эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором 

слов. Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; 

слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, 

устаревших слов и фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора. 
МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
ГЛАГОЛ 
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. Правописание 

не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах 

(закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их 

правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное 

наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; значение, образование, 

правописание. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков 

использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. Культура речи. 

Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение отдельных глагольных 

форм. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 

вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 

художественных текстах (наблюдение и анализ ). Употребление глаголов в переносном значении. 

Текстовая функция видо-временных форм. 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имѐн существительных. 

Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного 

написания не с именами существительными. Имена существительные одушевлѐнные и 



неодушевлѐнные; собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при 

написании имѐн существительных. 
Род имѐн существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имѐн 

существительных. Число имѐн существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имѐн существительных. 

Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имѐн 

существительных. Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, 

мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных 

(шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, 

пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах 

(типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель 

и др.); терминов русского языка. Имена существительные в художественном тексте: их образная и 

экспрессивная роль. Текстовая функция имѐн существительных со значением «целое и его части». 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имѐн прилагательных. 

Разряды имѐн прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких 

имѐн прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имѐн прилагательных: 12 

положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имѐн прилагательных. Правописание 

падежных окончаний имѐн прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими 

словарями разных типов. Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твѐрдый и мягкий согласный (бескрайный — 
бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и 

превосходной степеней (красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция имѐн прилагательных 

в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имѐн прилагательных. Употребление прилагательных 

в переносном значении. 
Уроки повторения и закрепления изученного   
6 КЛАСС 
О ЯЗЫКЕ   
Слово как основная единица языка. 
РЕЧЬ   
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного). 
Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный 

повтор как средство связи предложений, как стилистический приѐм, повышающий выразительность 

речи, и повтор-недочѐт. 
С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства 

выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — 
инструкция, объявление. 
Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 

информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема 

построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы 

соединения фрагментов в целом тексте. 
РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 
ПРАВОПИСАНИЕ   
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 

прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой 

речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 



ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ, 

ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ   
Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя прилагательное; 

их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и 

предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; 

главные и второстепенные члены предложения. 
Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью. 

Словообразование имѐн существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 13 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). 

Сложносокращѐнные слова; верное определение их родовой принадлежности. Словообразовательные 

цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имѐн существительных, 

прилагательных и глаголов. Правописание сложных имѐн существительных и прилагательных; 

употребление н— нн в именах прилагательных, образованных от имѐн существительных; 

правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. 

В. Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращѐнных слов. Правильное 

употребление в речи имѐн существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за 

употреблением имѐн существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи. 
МОРФОЛОГИЯ 
ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные причастия. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие 

страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и страдательных 

причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Выдающиеся 

лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных 

причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах 

разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. Числительные 

количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и 

правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учѐтом 

грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи. Правильное употребление в 

речи имѐн числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное 

произношение имѐн числительных. 
МЕСТОИМЕНИЕ   
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание неопределѐнных и 

отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся 

лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности 

употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных 

местоимений: их (не «ихний»), о нѐм (не «о ѐм») и др. Употребление местоимений для связи 

предложений в тексте. 
Уроки повторения и закрепления изученного   
личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. 

Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 
7 КЛАСС 
О ЯЗЫКЕ  Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка. 



РЕЧЬ   
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 
Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи 

предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, 

да, а, но, же. 
С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 
Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-
размышления. 
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ 
Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование 

знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. 

Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных 

окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  
НАРЕЧИЕ   
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в 

конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных 

слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 

состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия 

наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, 

орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся 

лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
ПРЕДЛОГ   
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и 

производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 
СОЮЗ   
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 

простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых 

с формами других частей речи. 
Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. 

Правильное произношение союзов. 
ЧАСТИЦА 
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными 

частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со 

смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за 

использованием частиц как средством выразительности речи. МЕЖДОМЕТИЯ И 

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА   
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу 

эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное 

произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. 
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, 

ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. 

п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 
Уроки повторения и закрепления изученного   



8 КЛАСС 
О ЯЗЫКЕ   
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 
РЕЧЬ  
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для различных стилей речи. 
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания, 

ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, 

экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, посѐлка, 

улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 

человеке). Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 

примирить?». 
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ   
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ   
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов 

в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о 

предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого 

предложения и еѐ элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и 

выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, 

передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение 

словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. 
Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приѐмы, повышающие 

выразительность речи. 
СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим 

и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со 

сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращѐнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства 

времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; 

их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные). Особенности интонации 

простого односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные как 

синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте 

односоставных предложений 
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в 

книжной речи. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ   
Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с 

помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. 
Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности 



интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. 

Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; 

как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися 

союзами) как средство выразительности речи. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ   
Обращение нераспространѐнное и распространѐнное, знаки препинания при обращении. Вводные 

слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. Культура речи. 

Правильное произношение сочетаний русских имѐн и отчеств, использующихся в роли обращения. 

Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах 

как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных 

слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ   
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и 

уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и 

составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и 

простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 

средство связи предложений в тексте. 
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ   
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. 

Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты 

знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие 

диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных 

способов передачи чужой речи. 
Уроки повторения и закрепления изученного   
9 КЛАСС 
О ЯЗЫКЕ  
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 
РЕЧЬ  
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 
С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 

структура текста, характерные языковые и речевые средства. 
Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 

специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ  
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). 

Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, морфологические и 

синтаксические признаки. Основные правила правописания. 
СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация 

сложных предложений: сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, бессоюзные. Выдающиеся 

лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 
СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   



Строение сложносочинѐнного предложения и средства связи в нѐм: интонация и сочинительные 

союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения между частями 

сложносочинѐнного предложения. Запятая между частями сложносочинѐнного предложения. 

Интонация сложносочинѐнного предложения. Культура речи. Синонимика сложносочинѐнных 

предложений с различными союзами. Стилистические особенности сложносочинѐнного предложения 

и ряда простых предложений. 
СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   
Строение сложноподчинѐнного предложения: главное и придаточное предложения в его составе; 

средства связи в сложноподчинѐнном предложении. Основные виды сложноподчинѐнных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Интонация сложноподчинѐнного 

предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. 

Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчинѐнного и 

простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинѐнных предложений разного 

вида в разных типах речи. 
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  Сложное предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нѐм. Период. Интонационные особенности 

сложных предложений с разными видами связи. Культура речи. Правильное построение сложных 

предложений с разными видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной 

речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 
Уроки повторения и закрепления изученного 
         
 

Учебно-тематическое планирование 
5 класс (175 ч) 

№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1. О языке и речи 4 ч.  
2. Закрепление и углубление изученного в начальных 

классах 
35 ч. 1к/д, 2 к/р 

3. Систематический курс русского языка 127ч.  
Фонетика. Орфоэпия. 7 ч.  
Лексика .Словообразование. Правописание. Стили 

речи. 
29 ч. 1 к/д 

Синтаксис и пунктуация. Типы речи. 34 ч. 1 к/д 

Морфология. Правописание. 57ч. 2 к/д 

4 Повторение изученного 4ч. 1 к/д 

 
 

6 класс (210 часа) 

№ п/п Наименование темы, раздела Количество 
часов 

Из них 

контрольн

ых 

работ 

1. О языке и речи 1 ч. 
 



2. Повторение изученного в 5 классе 18 ч. 1к/д 

3. Части речи 69 ч. 
 

 

Имя существительное 27 ч. 1 к/д 

Имя прилагательное 22 ч. 1 к/д 

Глагол 20 ч. 1 к/д 

4. Морфология. 109 ч. 
 

Причастие 37 ч. 1 к/д 

Деепричастие 29 ч. 1 к/д 

Имя числительное 18 ч. 1 к/д 

Местоимение 25 ч. 1 к/д + 1к.р. 

5 Повторение изученного 7 1 к/д 

 
 

7 класс (140 часов) 

№ п/п Наименование темы, раздела количество 

часов 

кол – во 

контрольных 

работ 

1. О языке 1 ч. 
 

2. Повторение изученного в 5 – 6классах 45 ч. 2 к/д 

3. Наречие. Речь 38 ч. 1 к/д 

4. Предлог. Речь 10 ч. 
 

5. Союз. Речь. 11 ч. 1 к/д + 1 изл. 

6. Частица 11 ч. 
 

7. Междометия и звукоподражательные слова 13 ч. 
 

8. Обобщающее повторение 11 ч. 1 к/д 

 
8 класс (105 часа) 

№ п/п Наименование темы, раздела количество 

часов 

количество 

контрольных 

работ 

1. Язык и речь 4 ч. 
 

2 Орфография и морфология (повторение) 9 ч. 1 к/д 

3. Синтаксис и пунктуация 89 ч. 
 

4. Словосочетание и предложение как единица 

синтаксиса 
5 ч. 

 

5. Простое предложение. Главные  второстепенные 

члены предложения 
16 ч. 1 к/д 

6. Односоставные и неполные предложения 15 ч. 
 

7. Простое осложнѐнное предложение 44 ч. 
 

 

Предложения с однородными членами 
 

1 к/д 
 

Предложения с обращениями и вводными 

конструкциями 

 

 

Предложения с обособленными членами 1 к/д + изл. 

8. Прямая и косвенная речь 11 ч. 1 к/д 

 
9 класс (105 часа) 

№ 

п/п 

Наименование темы, 

раздела 

количество 

часов 

Из них количество 

контрольных 

работ 

1. О языке 1 ч. 
 

2. Повторение изученного 

в 5 – 8 классах 
14 ч. 1 к/д 



3. Синтаксис сложного 

предложения. 

Пунктуация. 

70 ч. 
 

Сложносочинѐнное 

предложение 
8 ч. 1 к/д 

Сложноподчинѐнное 

предложение 

38 ч. 2 к.р.ОГЭ 

Бессоюзное сложное 

предложение 

12 ч. 1 
к.р.ОГЭ                                                                  

Сложное предложение с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

12 ч. 
 

4. Итоговое повторение 20 ч. 1к.р. ОГЭ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
Личностные  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

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

ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

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

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

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  



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

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
Метапредметные  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе 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 ее 

решения. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
7. Смысловое чтение. 
8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 



10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Предметные результаты обучения 
Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 
адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 
использовать знание алфавита при поиске информации; 
различать значимые и незначимые единицы языка; 
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 
членить слова на слоги и правильно их переносить; 
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 
проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
проводить лексический анализ слова; 
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 
проводить морфологический анализ слова; 
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; 
находить грамматическую основу предложения; 
распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 



опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 
использовать орфографические словари. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 
опознавать различные выразительные средства языка; 
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 

ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

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

деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
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 Пояснительная записка 
Рабочая программа по родному (русскому) языку разработана в соответствии со следующими 

документами: 
1. Федеральный закон от 29декабря 2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской

 Федерации". Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 
3.Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”; 
5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.). 
6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 N 345 (ред. от 

08 мая 2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования". 
7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации   от 09 октября 2017 № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 
8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192«О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях 
9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 

2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 
 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)».  
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе.   
Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения еѐ 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 нѐм. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать 

мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться 

в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 
Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 



средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 
Содержание курса «Родной 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, отведѐнное ни 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения 

основного курса «Русский язык». 
В содержании курса «Родной язык(русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом.  
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

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

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации.  
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.  
При планировании и организации деятельности по учебному предмету «Родной язык(русский)» 

следует учитывать следующие подходы: 
 компетентностный подход, направленный на формирование личностных, 

метапредметных и предметных (языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой и 

др.) компетенций;  
 текстоцентрический подход, ориентированный на изучение всех языковых явлений на 

основе текста; 
 лингвокультурологический подход, направленный на формирование 

лингвокультурологической компетенции, воспитание речевой культуры учащихся на основе освоения 

языка как средства постижения русской, национальной культуры; 
 коммуникативный подход, направленный на совершенствование речевой деятельности 

во всех еѐ видах. 
При этом особое внимание следует обратить наосновные виды речевой деятельности (чтение, 

слушание, говорение, письмо); функциональные разновидности языка и основные речевые 

жанры;зависимость языковых средств от цели, темы, основной мысли и ситуации общения;нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме);базовые концепты 

национальной культуры; приѐмы сопоставления разных языков, актуализация которых способствует 

формированию толерантного отношения  к культурам других народов. 
Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык». 

Изучение предмета «Родной язык» должно обеспечить:  
воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа;  
приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 



формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 
Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане. 
   Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку 

в объеме 17 часов. 
 

 
Содержание учебного материала 

Содержание учебного материала представлено в следующих разделах: «Язык и культура», 

«Культура речи», «Речь. Речевая деятельность» 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних  
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке. 
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 
Активные процессы в области произношения и ударения.  
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 
Понятия, связанные с  речевой избыточностью и способы устранения ошибок. 
Отражение  вариантов лексической нормы в современных словарях. 
Виды грамматических ошибок и способы их устранения. 
Управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по  
с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением.  
Правильное построение словосочетаний по типу управления.  
Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания  
Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 
Выявление и устранение ошибок в употреблении причастных оборотов. 
Выявление и устранение ошибок в употреблении деепричастных оборотов. 
Нахождение  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. 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 
Правила речевого этикета в деловой среде. 
Правила информационной безопасности. Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.  
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.  
Орфографический и пунктуационный практикум. 
Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.   
Речь оппонента на защите проекта. Орфографический и пунктуационный практикум  
Проблемный очерк. Орфографический и пунктуационный практикум.  
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении.  
Текст и интертекст. 

 
Учебно – тематический план 

 
№ Название раздела Количество 

часов 
1 Язык и культура 3 
2 Культура речи 9 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст  5 
   

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

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 нем 
взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

Метапредметные результаты должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе 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 ее 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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты  
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 
языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа по литературе для 6 класса разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 1897), Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 

1897», примерной основной образовательной программой основного общего образования, с учетом 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 
За основу взята авторская программа по литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я.Коровиной с 

учѐтом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов компонента ФГОС общего образования, авторского тематического планирования 

материала  .   
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета  в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 

24.12.2013),  Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, в том числе коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой основного 

общего образования филиала МАОУ «Татановская СОШ» в с. Донское.  
УМК:   

1. Полухина В.П., Журавлѐв В.П., Коровина В.Я. Литература. 6 класс. Учебник в 2-х частях. 

Москва. Просвещение.2017 
2. Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…Дидактические материалы по литературе для 6 

класса. Просвещение. 2017  

 

 
 

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. 
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской 

литературе, от нее – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. 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 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса включает 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 писателя и читателя и т. д.). 
Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор. В 

программе соблюдена системная направленность – курс 6 класса представлен разделами: 
1.Устное народное творчество.  
2.Древнерусская литература.  

     3.Русская литература XVIII.  



4.Русская литература XIX века.  
5.Русская литература XX века.  

     6.Литература народов России.  
     7.Зарубежная литература.  
    8.Обзоры.  
    9.Сведения по теории и истории литературы.  
В разделах 1–8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений 

предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Учитывая рекомендации, изложенные в 

«Методическом письме о преподавании учебного предмета „Литература― в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе 

выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. В 

программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного 

чтения.  
Данная рабочая программа направлена на достижение целей и задач: 
1) в направлении личностного развития 
      • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;  
      • формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
      • воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  
      • формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  
      •  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 

идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной литературе. 
 воспитание грамотного, эстетически развитого, заинтересованного читателя, способного к 

полноценному осмыслению произведений художественной словесности; 
2) в метапредметном направлении  
      •  способствовать формированию у школьников системы знаний о литературе как искусстве 

слова, включая основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, 

анализа и интерпретации художественного произведения, в том числе умения воспринимать его в 

историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов 

искусства; 
     •  воспитывать уважение к отечественной классической литературе как социокультурному и 

эстетическому феномену, одному из высочайших достижений национальной культуры, что 

предполагает развитие чувства чести, гражданственности, патриотизма, национально-культурной 

идентичности и сопричастности друг другу народов нашей многонациональной страны  
     •  целенаправленно приобщать молодое поколение к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы. 
3) в предметном направлении 
      • формировать начальные представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;  
      • развивать устную и письменную речь учащихся; 

   грамотно использовать русский литературный язык при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 
Задачами изучения курса являются: 
 формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и 

зарубежной литературы ; 
 обогащать духовный мир учащихся путѐм приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; 
 развивать и совершенствовать устную и письменную речь учащихся; 
 развивать читательские умения, интеллектуальные и творческие способности, образное и 

логическое мышление, эмоциональную отзывчивость, эстетический вкус учащихся в процессе 

взаимодействия с искусством слова; 



     совершенствовать речь учащихся на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, формировать умения создавать разные виды высказываний на 

литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре 

сочинения). 
 
Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предусматривающим обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования, примерной программой основного общего образования по литературе 

для 6 класса, учебным планом филиала МАОУ «Татановская СОШ» в с. Донское программа рассчитана 

на 3 часов в неделю, всего 96 ч. в год. 
 В соответствии с годовым календарным учебным планом филиала МАОУ «Татановская 

СОШ» в с. Донское данная рабочая программа составлена на 96 часов.  
 

Содержание учебного материала 

 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. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок.  
 Теория литературы. 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).  
 Теория литературы. 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.  
 Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  
 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

 
 



 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.  
 Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и Соловей» — комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  
 Теория литературы. 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 приѐм.  
 «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции 

повести. (Для внеклассного чтения.)  
 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  
 Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления).  
 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  
 «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Приѐм сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  
 «Листок», «На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  
 Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (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.  
 Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений).  



 Фѐдор 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 

полѐт коршуна и земная обречѐнность человека.  
 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  
 Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь», «Учись у них 

— у дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и еѐ утончѐнный 

психологизм. Мимолѐтное 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.  
 Теория литературы. 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.  
 Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления).  
 Николай Семѐнович 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.  
 Теория литературы. 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.  
 еория литературы. 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.  
 Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений).  
 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 
 Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы главных  героев. 

Тема служения людям.  



 Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  
 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
 «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  
 Теория литературы. 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, Алѐша, 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 неѐ 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.  
 Теория литературы. 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, еѐ роль в жизни маль-чика. Нравственная проблематика 

произведения.  
 Теория литературы. 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» ли-рике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя.  
 Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак 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.  
 Теория литературы. 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 незащищенности, «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 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 "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.  
 Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  
 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
 Мифы народов мира  
 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид » .  
 Геродот. «Легенда об Арионе».  
 Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  
 Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» 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  
 Теория литературы. 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 нѐм. 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.)  
 Теория литературы. «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.  
 Теория литературы. 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 еѐ 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.)  
 Теория литературы. Притча (начальные представления).  
 Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Раздел курса Количество часов Количество 

контрольных 

мероприятий 
1 Введение 1  
2 Устное народное творчество 4  
3 Из древнерусской литературы 1  
4 Из литературы 18 века 1  
5 Из литературы 19 века 47 3 
6 Из литературы 20 века 28 3 
7 Из литературы народов России 2  
8 Из зарубежной литературы 14  
9 Обобщение и систематизация материала 4 1 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 
 
Планируемый уровень подготовки на конец учебного года  
В результате освоения содержания курса литературы  обучающиеся 6 класса должны приобрести в 

рамках программы умения и навыки: 
знать/понимать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 
 основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное народное 

творчество, жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы (эпос, лирика, драма /начальные представления/); жанры литературы 

(начальные представления); баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и 

прозаическая речь; рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в 

литературном произведении; юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция 

литературного произведения; автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 
 
уметь: 

 выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 
 сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и  определять их художественное 

своеобразие; 
 сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное 

своеобразие; 
 переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, 

жизненной ситуации; 
 видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 
 определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного про-

изведения; 



 сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации разных 

художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги); 
 сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 
 использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с изменением 

лица рассказчика и др.); 
 писать творческие работы, связанные с анализом личности героя (письма, дневники, журналы, 

автобиографии и др.); 
 отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную 

школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 

курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 
Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  
- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неѐ.  
- Оценивать свои и чужие поступки.  
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  
 
Ученик получит возможность научиться:  
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом.  
 
Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  
- Планированию пути достижения цели.  
- Установлению целевых приоритетов.  
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не 

умею?»).  
 
Ученик получит возможность научиться:  
- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  
- Выделять альтернативные способы достижения цели.  
- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  
- Аргументировать свою точку зрения.  
- Задавать вопросы.  
- Осуществлять контроль.  
- Составлять план текста.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности.  
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  
 
Познавательные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить 

сообщение в устной форме;  
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  



- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной 

организации деятельности);  
- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании количества групп;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  
 
Ученик получит возможность научиться:  
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  
Предметные результаты обучения  
Ученик научится:  
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения;  
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  
- пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приѐмы;  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  
- 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;  
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своѐ 

отношение к прочитанному;  
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  
 
Ученик получит возможность научиться:  
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  
- сочинять 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).  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- самостоятельного создания алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 
- поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели;  
- владения навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

 
Изучение математики в основной общеобразовательной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 
1) в направлении личностного развития:  



• 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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;  
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

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 России-и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  
2) в метапредметном направлении: 
  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе 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 еѐ 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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.  

  
 

3) в предметном направлении:  
 
 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 изведения (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;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

 понимание авторской позиции и своѐ 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. 
 

Литература и средства обучения 
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : 

Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения).  
2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. 

Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ,  
3. 2006 г.  
4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В 

помощь школьному учителю).  
5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.6 класс. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.  
6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011.  
7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. 

– (Контрольно-измерительные материалы).  
8. Литература. 6 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. 

Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с.  
9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 

2008. – 132 с.  
10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  



11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – 
(Домашний репетитор).  
12. Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с.  
13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, 

К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с.  
 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  
1. Калганова Т. А. Литература: 6 класс: Сборник упражнений. — 64 с. — Обл.  
2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим... :6 класс: Дидактические материалы по литературе. — 2 4 0 с . 

: и л . — О б л .  
3. Коровина В. Я. Литература: 6  класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер. .  
4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия  
1. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Cост. В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, В. И. Коровин.  
  
2. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим... : 6 класс: Дидактические материалы по литературе. — 224 с.: ил. 

— Обл.  
3.  Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. 

Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.  
 
ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  
1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – 
(Школьный словарик).  
 
Интернет ресурсы:  
Художественная литература:  
1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  
2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  
3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  
4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  
5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  
 
Справочно-информационные и методические материалы:  
1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  
2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября»)  
3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»  

 
Технические средства обучения 
Компьютер, медиапроектор 

Интернет-ресурс  

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  
2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 
3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
5. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 
6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематический план(96 ч) 
 
№ 

урока 
Раздел, тема Количе

ство 

часов 

Приме

рные 

сроки 

Факти

ческие 

сроки 

Приме

чание 

1 Введение.Художественное произведение. Содержание 

и форма. Автор и герои. 
1 Сентя

брь 
04 

  

2 Устное народное творчество. 
 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. 

4 
1 

 
05 

  

3-4 Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора. 

Их народная мудрость. Загадки как малый жанр 

фольклора. Афористичность загадок. 

2  
08,11 

  

5 Русский фольклор. Подготовка к сочинению «В чѐм 

красота и мудрость русских обрядов?» 
1 12   

6 Из древнерусской литературы.  
Русские летописи. «Повесть временных лет». 

«Сказание о белгородском киселе». Исторические 

события и вымысел. 

1 15   

7 Из лит-ры 18 века 
. Русские басни. И.И.Дмитриев. Слово о баснописце. 

«Муха». Осуждение безделья, лени, хвастовства. 

Аллегория и мораль в басне. Особенности языка 18 

столетия. 

1 18   

8-9 Из литературы 19 века. 
И.А.Крылов. Слово о баснописце. «Листы и корни». 

Роль власти и народа в достижении общественного 

блага. «Ларчик». Критика мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. 

47 
2 

 
19,22 

  

10-11 И.А.Крылов. «Осѐл и соловей». Комическое 

изображение «знатока», не понимающего истинного 

искусства. Развитие понятия об аллегории. Конкурс 

инсценированной басни. Подготовка к домашнему 

сочинению «Что осуждается в русских баснях?» 

2 25,26   

12 А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Узник» 

как выражение вольнолюбивых устремлений поэта. 

Обучение выразительному чтению 

1 29   

13 А.С.Пушкин. «Зимнее утро». Тема и поэтическая идея 

стихотворения. Роль композиции в понимании смысла 

стихотворения. 

1 Октяб

рь 
02 

  

14-15 А.С.Пушкин. Тема дружбы в стихотворении 

«И.И.Пущину». «Чувства добрые» в лирике 

А.С.Пушкина. Жанр стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Изображение действительности и 

внутреннего мира человека. Тема жизненного пути. 

Эпитет, метафора как средства создания 

художественных образов в лирике А.С.Пушкина. 

2 03,06   

16-18 А.С.Пушкин. Цикл «Повести Белкина». «Барышня-
крестьянка». Сюжет и герои повести. Роль антитезы в 

композиции повести. Пародия на романтические темы 

и мотивы в повести «Барышня-крестьянка». «Лицо и 

3 09,10,
13 

  



маска» героев повести. Роль случая в композиции 

произведения. 
19-20 А.С.Пушкин. «Дубровский». Картины жизни русского 

барства. Конфликт Андрея Дубровского и Кириллы 

Троекурова. 

2 16,17   

21-22 Протест Владимира Дубровского против 

несправедливых порядков, произвола и деспотизма. 

Анализ эпизода «Пожар в Кистенѐвке». Роль эпизода в 

повести. 

2 20,23   

23-24 Романтическая история любви Владимира 

Дубровского и Маши Троекуровой. Авторское 

отношение к героям. Развитие понятия о композиции 

художественного произведения. 

2 24,27   

25 Подготовка к домашнему сочинению «Защита 

человеческой личности в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

1 Ноябр

ь 
07 

  

26 Контрольное тестирование по творчеству 

А.С.Пушкина 
1 10   

27 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи». Основное 

настроение и композиция стихотворения. 

Особенности поэтических интонаций. 

1 13   

28 Антитеза как основной композиционный приѐм в 

стихотворениях М.Ю.Лермонтова. «Листок», «Утѐс», 

«На сквере диком…» Особенности выражения темы 

одиночества. Обучение анализу стихотворения. 

1 14   

29-30 М.Ю.Лермонтов «Три пальмы». Разрушение красоты 

и гармонии человека с миром. Двусложные и 

трѐхсложные размеры стиха». Поэтическая интонация. 

Подготовка к сочинению по анализу одного 

стихотворения. 

2 17,20   

31 Классное сочинение «Моѐ любимое стихотворение 

М.Ю.Лермонтова» 
1 21   

32-33 И.С.Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов 

«Записки охотника» и их гуманистический пафос. 

«Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. 

Народные верования и предания. Юмор автора. 

2 27,28   

34-35 Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». 

Портреты героев как средство изображения их 

характеров. И.С.Тургенев – мастер портрета и 

пейзажа. 

2 Декаб

рь 
01,04 
 

  

36 Ф.И.Тютчев. Слово о поэте. Особенности 

изображения природы в лирике Ф.И.Тютчева. 

«Неохотно и несмело…». «С поляны коршун 

поднялся…». Судьба человека и судьба коршуна. Роль 

антитезы в стихотворении. 

1 05   

37 Ф.И.Тютчев. «Листья». Обучение анализу одного 

стихотворения. 
1 08   

38 А.А.Фет. Слово о поэте. «Ель рукаво мне тропинку 

завесила…». Природа как воплощение прекрасного.  
1 11   

39 А.А.Фет. «Ещѐ майская ночь». Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. «Учись у них – 
у дуба, у берѐзы…». Природа как мир истины и 

красоты, как мерило человеческой нравственности. 

1 12   

40 Психологизм, гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. Краски и 

звуки в пейзажной лирике. Подготовка к домашнему 

сочинению по лирике Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

1 15   

41 Н.А.Некрасов. Слово о поэте. «Железная дорога». 

Картины подневольного труда. Величие народа-
созидателя. 

1 18   

42 Своеобразие композиции стихотворения 1 19   



Н.А.Некрасова «Железная дорога»: эпиграф, диалог-
спор, сочетание реальности и фантастики, роль 

пейзажа, особенности поэтических интонаций. 
43 Н.А.Некрасов. Историческая поэма «Дедушка». 

Декабристская тема в творчестве Н.А.Некрасова. 
1 22   

44 Контрольная работа по творчеству М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, И.С.Тургенева, 

Н.А.Некрасова. 

1 25   

45-46 Н.С.Лесков. Слово о писателе. «Левша». Понятие о 

сказе. Трудолюбие, талант, патриотизм русского 

человека из народа. Изображение представителей 

царской власти в сказе Н.С.Лескова «Левша». 

Бесправие народа. Авторское отношение к героям 

повести. 

2 26 
Январ

ь 
12 

  

47 Особенности языка повести Н.С.Лескова «Левша». 

Подготовка к сочинению «Изображение лучших 

качеств русского народа в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная дорога» и сказе 

Н.С.Лескова «Левша». 

1 15   

48 А.П.Чехов. Слово о писателе. «Пересолил», 

«Лошадиная фамилия» и другие рассказы Антоши 

Чехонте. 

1 16   

49 А.П.Чехов. «Толстый и тонкий» Разоблачение 

лицемерия в рассказе. Речь героев и художественная 

деталь как источник юмора. 

1 19   

50 Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 

века. Я.П.Полонский. Художественные средства, 

передающие состояния природы и человека в 

пейзажной лирике. Е.А.Баратынский, А.К.Толстой. 

Развитие понятия о лирике. 

1 22   

51-52 Из литературы 20 века. 
А.П.Платонов. Слово о писателе. «Неизвестный 

цветок». Прекрасное – вокруг нас. «Ни на кого не 

похожие» герои А.П.Платонова. 

28 
2 

23,26   

53-54 А.С.Грин. Рассказ о писателе. «Алые паруса». Победа 

романтической мечты над реальностью жизни. 

Душевная чистота главных героев книги А.Грина 

«Алые паруса». Авторская позиция в произведении. 

2 29,30   

55 М.М.Пришвин. Слово о писателе. «Кладовая солнца». 

Нравственная суть взаимоотношений Митраши и 

Насти. 

1 Февра

ль 
02 

  

56-57 Образ природы в сказке-были «Кладовая солнца». 

Анализ эпизода «Рассказ ели и сосны, растущих 

вместе» 

2 05,06   

58 Особенности композиции и смысл названия сказки-
были М.М.Пришвина «Кладовая солнца». Подготовка 

к сочинению. 

1 09   

59 Классное сочинение «Человек и природа в сказке-
были М.М.Пришвина «Кладовая солнца»  

1 12   

60-61 Стихи русских поэтов о Великой Отечественной 

войне. Слово о поэтах-фронтовиках. К.М.Симонов, 

Д.С.Самойлов. Патриотические чувства авторов и их 

мысли о Родине и о войне. Обучение выразительному 

чтению. 

2 13,16   

62 А.А.Лиханов. «Последние холода». Дети и война. 1 19   
63 В.П.Астафьев. Слово о писателе. «Конь с розовой 

гривой». Картины жизни и быта сибирской деревни в 

послевоенные годы.Самобытность героев рассказа. 

Нравственные проблемы рассказа.  

1 20   

64-65 В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой». Юмор в 

рассказе. Особенности использования народной речи в 

2 26,27   



художественном произведении. Подготовка к 

домашнему сочинению «Роль речевых характеристик 

в создании образов героев рассказа В.П.Астафьева 

«Конь с розовой гривой» 
66 В.Г.Распутин. Слово о писателе. «Уроки 

французского». Герои рассказа и его свестники. 

Отражение в повести трудностей военного времени. 

1 Март 
02 

  

67-68 Нравственные проблемы рассказа В.Г.Распутина 

«Уроки французского». Роль учительницы Лидии 

Михайловны в жизни мальчика. Подготовка к 

сочинению. 

2 05,06   

69 Классное сочинение «Нравственный выбор моего 

сверстника в произведениях В.П.Астафьва и 

В.Г.Распутина». 

1 12   

70 Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Человек и природа в его 

«тихой» лирике. 
1 13   

71-72 Ф.Искандер. Слово о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Юмор и его роль в рассказе Ф.Искандера. 

2 16,19   

73 Контрольное тестирование по творчеству 

Н.С.Лескова, А.П.Чехова, М.М.Пришвина, литературе 

о Вов. 

1 20   

74-75 Родная природа в русской поэзии 20 века. А.А.Блок. 

Слово о поэте. Поэтизация родной природы. Средства 

создания поэтических образов. С.А.Есенин. Слово о 

поэте. Чувство любви к родной природе и Родине. 

Способы выражения чувств в лирике С.А.Есенина. 

Обучение выразительному чтению. 

2 23 
Апрел

ь 
02 

  

76 А.А.Ахматова. Слово о поэте. Обучение анализу 

одного стихотворения. Подготовка к домашнему 

сочинению по анализу лирики. 

1 03   

77-78 В.М.Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Срезал». 

Особенности героев Шукшина. Рассказ «Критики». 

Образ «странного» героя в творчестве Шукшина. 

2 06,09   

79-80 Из литературы народов России. 
К.Кулиев. Слово о поэте. «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы ни был малым мой народ…». 

Тема Родины и народа. Язык, поэзия, обычаи как 

основа бессмертия нации. Г.Тукай. Слово о поэте. 

«Родная деревня», «Книга». Любовь к малой родине, 

верность традициям народа. Великая роль книги в 

жизни человека. 

2 10,13   

81-82 Из зарубежной литературы. 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Понятие о 

мифе. 

14 
2 

 
16,17 

  

83 Геродот. Слово о писателе и историке. «Легенда об 

Арионе». Отличие мифа от сказки. 
1 20   

84 Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как 

героические эпические поэмы. Хитроумный Одиссей: 

характер и поступки. Понятие о героическом эпосе. 

1 23   

85,86,87 М.Сервантес Сааведра. Слово о писателе. «Дон 

Кихот». Проблема истинный и ложных идеалов. 

Герой, живущий в воображаемом мире. «Дон Кихот» 

как пародия на рыцарские романы. Народное 

понимание правды жизни как нравственная ценность. 

Образ Санчо Пансы. 

3 24,27 
Май 
04 

  

88 Ф.Шиллер. Слово о писателе. Баллада «Перчатка». 

Проблема благородства, достоинства и чести. 
1 07   

89 П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт 

естественной жизни и цивилизованного общества. 

1 08   



Романтизм и реализм в произведении. 
90,91,92 М.Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Дружба 

Тома и Гека. Их поведение в критических ситуациях. 

Том и Гек: общность и различие. Средства создания 

комического. Юмор в произведении. 

3 11,14,
15 

  

93,94 А.де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький 

принц» как философская сказка-притча. Маленький 

принц, его друзья и враги. Мечта о естественных 

отношениях между людьми. Вечные истины в сказке. 

Понятие о притче. 

2 18,21   

95 Письменный ответ на вопрос «Что изменило во мне 

изучение литературы в 6 классе?». Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

1 22   

96 Урок-праздник «Путешествие по стране Литературии 

6 класса». Задания для летнего чтения. 
1 25   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
Данная рабочая программа по английскому языку для 8-9 классов составлена в соответствии с: 

• Приказом Министерства образования и науки  РФ от 17.12.10 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 
• Примерной программой по иностранным языкам. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 
• Авторской программой Аверина М.М. «Рабочие программы к предметной линии 

учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Москва, «Просвещение», 2017 г.; 
• Учебным планом филиала МАОУ «Татановская СОШ» в с. Донское на 2022/2023 

учебный год. 
В рабочей программе учтены идеи и положения   концепции духовно-нравственного 

воспитания, программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, в том числе коммуникативных качеств личности и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
 
 

УМК: 
Учебник М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман. Горизонты. Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 6 класс. Москва. Просвещение. 2017  
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел «Содержание курса» включает характеристику содержания в воспитательном, 

развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах. Предметное содержание 

речи включает перечень изучаемого содержания, объединѐнного в содержательные блоки с 

указанием минимального числа учебных часов, выделенных на изучение каждого блока в 

каждом классе.  
В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса, 

количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, а также дано описание 

основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), обеспечивающих 

достижение образовательных результатов.  
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три группы 

результатов: личностные, метапредметные и предметные.  
Личностные результаты должны отражать:  
1. освоение социальной роли обучающегося;  
2. развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения;  
4. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
6. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  
7. формирование ценностей многонационального российского общества;  
8. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
9. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  



10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
12. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  
13. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  
Метапредметные результаты должны  
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 

высказывание, 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. обучение смысловому чтению; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  
10. формирование умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  
11. умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  
12. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
13. планирование и регуляцию своей деятельности;  
14. владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
15. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  
16. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

второму иностранному языку состоят в следующем:  
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством 

общения):  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  
Говорение 



1. умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  
2. умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  
3.  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  
4.  сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  
5. описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование:  
1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
2.  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью);  
3. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации.  
Чтение: 

1. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой 

переработки текста (выборочного пере вода, языковой догадки, в том числе с опорой 

на первый иностранный язык), а также справочных материалов;  
2.  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации.  
Письменная речь:  

1. заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения 
Социокультурные знания и умения  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  
1. применение правил написания изученных слов;  
2. адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка;  
3. соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  
4.соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); 
5. правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в 

речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-
клише речевого этикета);  
6. знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  
7. понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  
8. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка;  
9. знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  
10. знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция:  
1. знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 



стране и странах изучаемого языка, их применение в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  
2. распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемогоязыка;  
3. знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;  
4. знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  
5. понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире;  
6. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру;  
7. представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков.  
Компенсаторная компетенция:  
1. умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, в том числе 

с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики.  
Б. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых 

иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; умение 

пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве выражения чувств, 

эмоций, основе культуры мышления; представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; приобщение к 

ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том 

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. 

д.; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах.  
Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

втором иностранном языке; стремление к знакомству с образцами художественного творчества 

на втором иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; развитие 

чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран 

изучаемых иностранных языков.  
Д. В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия  
Обучая учащихся немецкому языку как второму иностранному по УМК «Горизонты», 

необходимо учитывать требования Федерального государственного стандарта общего 

образования:  
1. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, а именно: - совершенствовать 

приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках родного языка 



(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); - осуществлять самоконтроль и 

самооценку — задания раздела рабочей тетради Einen Schritt weiter — Was kann ich jetzt?, 
отмеченные значком «портфолио», учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). В 9 классе начинается более 

систематическая работа учащихся в рамках проектной деятельности с использованием 

Интернета.  
2. Развивать специальные учебные умения при обучении второму иностранному языку 

(немецкому), учитывая, что их формирование уже было начато при изучении первого 

иностранного языка (английского), а именно: овладение разнообразными приѐмами раскрытия 

значения слова с использованием словообразовательных элементов, синонимов, антонимов, 

контекста, а также с опорой на знания первого иностранного языка (английского) раскрыть 

значение этого же слова на немецком языке.  
3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию: умение начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише, поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая, а также иметь представление об особенностях образа 
Содержание курса  
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ Количество часов за год – 34. 
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии:  
□ коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме;  
□ языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка;  
□ социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения;  
□ общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.  
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми 

средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 

компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. В свою 

очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной 

осведомлѐнностью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 
Содержание тем учебного предмета  
Mein Zuhause/ Мой дом (5 часов). Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. 

Контраст звучания высказываний с различными смысловыми акцентами. Подготовка к проекту 

«Дом моей мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное наклонение. Систематизация и 

обобщение полученных знаний и умений. Контрольная работа.  
Das schmeckt gut/ Это вкусно (5 часов). Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение 

слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моѐ любимое меню. Речевой образец es gibt. 

Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. 

Знакомство с примерами австрийского варианта немецкого языка. В школьном кафе. 

Обобщение знаний, повторение пройденного материала. Контрольная работа.  
Meine Freizeit/Моѐ свободное время (3 часа). Введение лексики. Знакомство со структурой 

электронного письма. Глагол wollen. Интервью «Наше свободное время». Пишем электронное 

письмо. Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и НАО. Повторение и 

обобщений грамматических лексических знаний по теме. Контрольная работа.  
Kleine Pause/Маленькая перемена. Повторение (1 час). Повторение изученного.  
Das sieht gut aus/Смотрится отлично (4 часа). Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. 

Работа с карточками по темам «Части тела», «Одежда». Личные местоимения в винительном 

падеже. Систематизация образования множественного числа имен существительных. Описание 

человека по фотографии. Работа над портфолио. Контрольная работа.  
Partys/Вечеринки (5 часов). Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. 



Мы приглашаем и поздравляем. Предложения с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы 

планируем вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку». Простое прошедшее время 

глаголов haben и sein. Говорим, поѐм, повторяем. Контрольная работа. Праздник в нашей 

школе.  
Meine Stadt/Мой город (5 часов). Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие 

дательного падежа. Фразовое ударение. Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш 

город». Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение 

Prateritum и Perfekt. Повторение и обобщение лексико-грамматического материала, изученного 

за четверть. Контрольная работа.  
Ferien/Каникулы (5часов). Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к 

проекту «Пять дней в ...». Проект «Пять дней в ...». Распорядок дня на отдыхе. Учиться во 

время каникул: за или против. Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с 

места отдыха. Моя самая интересная поездка. Повторение и обобщение 

лексико�грамматического материала. Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной 

работы. Выполнение работы над ошибками. Каникулы в России.  
Grofie Pause/Большая перемена (1 час). Повторение изученного за год 
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Пояснительная записка 
Статус документа 
 
 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-
методическими документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждѐнным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 
 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

литературе (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.06.2005 г. № 03-1263) 
 

Сведения о программе 
 

Данная рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений 

допущенной Министерством образования и науки РФ для 5-9 классов под редакцией ред. Коровиной 

В.Я. с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента ФГОС общего образования, авторского тематического 

планирования учебного материала. 
Выбор примерной программы мотивирован тем, что она 

 соответствует  стандарту основного общего образования по литературе, социальному заказу 

родителей; 
 построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 
 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 
 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся; 
 сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для 

реализации.  
   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.  
Цели обучения 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 
 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 
 

Задачи учебной деятельности 
- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 
- совершенствовать навыки выразительного чтения; 



- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-
художественной специфики изучаемых произведений; 
- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 
- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике. 
Место учебного предмета «Литература» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования. В 7 
классе –68 часов. 
Обучение ведѐтся по учебнику Литература. 7 класс в 2-х частях авторы-составители В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин. М. – Просвещение, 2013г. 
 
 Сведения о количестве часов 
Данная программа рассчитана на 68 часов  при 2 часах в неделю в 7 классе в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком. Фактическое количество часов – 64. Сокращение 

за счет уплотнения прохождения учебного материала по темам: «Из русской литературы 20 века», «Из 

русской литературы 19 века» 
 
Формы организации образовательного процесса:  
Коллективные, групповые, индивидуальные, внеклассные 
 
Технологии обучения 
 В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических технологий 

как:  
 технология опорного конспекта,  
 критического мышления, 
 уровневой дифференциации, 
 личностно ориентированного обучения,  
 информационно-коммуникативной  
 проектной деятельности. 
 
Механизмы формирования ключевых компетенций 

Литература как предмет рассматривается как средство формирования ключевых компетенций, 

необходимых современному человеку, чтобы быть успешным в различных сферах жизни. 
 
Коммуникативная компетентность предполагает способность к полноценному речевому общению во 

всех сферах человеческой деятельности, с соблюдением социальных норм речевого поведения. 

Основное же умение, формируемое в рамках коммуникативной компетенции – это умение создавать и 

воспринимать тексты – продукты речевой деятельности. Она включает в себя знание основных 

понятий лингвистики речи – стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, 

способы связи предложений в тексте и т. д., умения и навыки анализа текста. 
Коммуникативные умения и навыки – это умения и навыки речевого общения с учѐтом того, с кем мы 

говорим, где говорим, и, наконец, с какой целью. Формирование их возможно лишь на базе 

лингвистической и языковой компетенции. 
 
Культуроведческая (этнокультуроведческая) компетенция обеспечивает формирование русской 

языковой картины мира, овладение русским речевым этикетом, что является необходимым средством 

приобщения к национальной культуре. Формирование все выше перечисленных компетенций 

происходит и на уроках литературы. В силу особой связи литературы с жизнью общества на первый 

план здесь, помимо других, выдвигается социокультурная компетенция.  
Приобретение социокультурной компетенции – это становление представлений человека об 

окружающем мире. Эти представления и их смыслы, сосредоточенны в структурах сознания, 

отношения и функционирования образуют специфический этнический, национальный образ мысли.  
 
Учебный процесс понимается как совместное движение учителя и ученика к поставленной цели. 

Поэтому избираемые формы, методы и технологии направлены на реализацию вышеизложенных 

принципов, повышение качественного уровня сотрудничества, партнерства субъектов 



образовательного процесса. 
 
 
 
Виды и формы контроля:  
 
- текущий – в форме письменных ответов на проблемный вопрос, сочинений-рассуждений и чтения 

наизусть стихотворений или стихотворных отрывков; 
 - итоговый – в форме итогового контрольного сочинения и итогового теста 
 
 
Планируемый уровень подготовки на конец учебного года 
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся», который определѐн в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования по литературе для 7 класса. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  
 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс VII класса. 
 
                            Учащиеся должны знать: 

1. Текст художественного произведения. 
2. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 
3. Особенности композиции изученного произведения. 
4. Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 
                       
Учащиеся должны уметь: 
1. Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц. 
2. Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 
3. Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных средств 

языка. 
4. Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского отношения 

к ним. 
5. Различать эпические и лирические произведения. 
6. Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 
7. Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: 

развернутый ответ на вопрос и характеристику. 
8. Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 
9. Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения. 
10. Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 
11. Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг.      

 
 

Учебно-методический комплекс 
1. «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия»  в 2 ч. для общеобразовательных учебных 

заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2009 г.  
2. Н.В.Золотарѐва, С.М.Аникина, «Поурочные разработки по литературе. 7 класс»  
3. В.Я.Коровина, «Методические советы по литературе. 7 класс»  
4. Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 6 класс. – 

М., 2000. 
5. Литература. 6 класс:  поурочные  разработки.    Изд.  2-е. –Волгоград: Учитель,2007. 
6. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  Курдюмовой.5-

9  классы 
7. Мультимедиа энциклопедия.   
8. Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 



9.http://www.prosv.ru/metod/korovina7/42.html - методические рекомендации Коровиной В.Я. 
 

 
Содержание  учебного материала  

Введение (1ч) 
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 (4ч) 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка 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). 
Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический эпос, афори-
стические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений) 
 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4ч) 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (4ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом 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 ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины 

важнейшей чертой гражданина. 
Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», 

«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества. 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (34ч) 
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. 
Теория литературы. 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. 
Теория литературы. Повесть (развитие пред ставлений). 



 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. 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 ее проявлений. «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 
Теория литературы. 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. 
Теория литературы. 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. 

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.  
Теория литературы. Стихотворения в прозе.  

 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 
 
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 внеклассного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 
 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 



 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

 
«Край ты мой, родимый край!» 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 (20ч) 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 
 
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. 
Теория литературы. 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. 
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

внеклассного чтения). 
 
На дорогах войны. 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. 
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 
Теория литературы. 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 мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 

радость от собственного доброго поступка. 
 
«Тихая моя Родина». 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. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
 
Дмитрий  Сергеевич Лихачев.   «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 
 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч) 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости 

и честности. Народно-поэтический характер произведения. 
 
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 
 
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя 

штрихами. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 
 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности 

на Земле. Мечта о чудесной победе добра 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 
 

7класс 
№ Тема Всего 

часов 
Внеклассное 
чтение  
(в том числе) 

Развитие  
речи 
(в том 

числе) 
1 Введение 

 
1  

 
 

 
 
 2 Из древнерусской литературы 3 



3 Из литературы XVIII века 11  
 
 

6 

 
 
 

6 
 

4 Из русской литературы XIX века 52 

5 Из русской литературы XX века 26 

6 Из зарубежной литературы 7 

7 Повторение 2 

Итого: 102   

 
 
 
 
Требования к уровню подготовки учащихся в 7 классе 
 
                            Учащиеся должны знать: 

5. Текст художественного произведения. 
6. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 
7. Особенности композиции изученного произведения. 
8. Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 
                       
Учащиеся должны уметь: 
12. Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц. 
13. Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 
14. Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных средств 

языка. 
15. Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского отношения 

к ним. 
16. Различать эпические и лирические произведения. 
17. Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 
18. Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: 

развернутый ответ на вопрос и характеристику. 
19. Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 
20. Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения. 
21. Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 
22. Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг.      
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
Данная рабочая программа по английскому языку для 8-9 классов составлена в соответствии с: 

• Приказом Министерства образования и науки  РФ от 17.12.10 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 
• Примерной программой по иностранным языкам. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 
• Авторской программой Апалькова В.Г, Ваулиной Е.Ю., Подоляко О.Е. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Английский язык. 5-9 классы. Предметная линия 

учебников «Английский язык в фокусе». М.;  Просвещение, 2011 г.; 
• Учебным планом филиала МАОУ «Татановская СОШ» в с. Донское на 2022/2023 

учебный год. 
В рабочей программе учтены идеи и положения   концепции духовно-нравственного 

воспитания, программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, в том числе коммуникативных качеств личности и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
 
 

УМК: 
1.Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для  8 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 
2. Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даѐт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности 
 Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических 

норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления.  
 На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 
 
Данная рабочая программа направлена на достижение  следующей цели: 



формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции (т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное 

общение с носителями английского языка) в  совокупности ее составляющих.  
Для достижения вышеуказанной цели необходимо последовательно решить следующие 

задачи: 
1) В направлении личностного развития 

• формирование у учащихся мотивации изучения иностранных языков и стремление к   

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание  учащимися возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
• формирование стремления к совершенствованию собственной речевой культуры ; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• формирование стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 
мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
2)В метапредметном направлении  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции,  
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией 
• развитие смыслового чтения 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
3)В предметном направлении: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной); 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  
• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положе-ния 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 
• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино-
странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,                 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 



самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;  

формирование качеств гражданина и патриота. 
 
Место предмета в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предусматривающим обязательное изучение иностранного языка  

на этапе основного общего образования, примерной программой основного общего образования 

по английскому языку для 8-9 классов, учебным планом филиала МАОУ «Татановская СОШ» в с. 

Донское программа рассчитана на 3 часа в неделю,  105 часов в год ,  всего 210 часов на данную 

ступень. 
Фактическое количество часов может отличаться от планируемого  в рабочей программе в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком филиала МАОУ «Татановская СОШ» в 

с. Донское и корректируется ежегодно в приложении к программе календарно-тематическом 

планировании. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Предметное содержание речи  

№  п/п Содержание Количество часов 

8 класс 9 класс 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека 

14 9 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). 
 Виды отдыха, путешествия. 
 Молодѐжная мода. Покупки. 

12 18 

3  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

10 18 

4 Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

12 9 

5 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 
8 3 

6 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

17 19 

7 Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). 
12 6 



 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  
- диалог-расспрос,  
- диалог-побуждение к действию,  
- диалог – обмен мнениями,  
- комбинированные диалоги.  

Объѐм диалога –  4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2,5–3 мин  
(9 класс). 
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  
Объем монологического высказывания –  10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность 

монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 мин. 
Чтение 
Уметь:  

8 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

20 23 

 Итого 105 105 



− читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 
Письменная речь 
Уметь: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объѐмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чѐм-
либо). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 

в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования:  
1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), 

-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 
(meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 
(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 
(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  
–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  
2)словосложение:  
–  существительное + существительное (peacemaker); 
–  прилагательное + прилагательное (well-known);  
–  прилагательное + существительное (blackboard);  
–  местоимение + существительное (self-respect);  
3) конверсия: 
– образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play – play); 
– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 



Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
– Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 
предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 
– Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
– Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 
– Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 
that. 

– Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 
Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 
– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 
– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 
– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 
– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 
Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 
Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 
shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 
– Причастия настоящего и прошедшего времени. 
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
– Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 
– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 
Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little 
– less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. 

д.). 



– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 
– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 
Социокультурная осведомлѐнность 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 



Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки;  
– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод;  
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 
 
Учебно-тематический план 
 
№ 

п/п 
Раздел курса Количество 

часов 
Количество 

контрольных 

мероприятий 
8 класс 

1 Общение 13 1 
2 Продукты питания  и покупки 12 1 
3 Великие умы человечества 14 1 
4 Будь самим собой 15 1 
5 Глобальные проблемы человечества 11 1 
6 Культурные обмены 13 1 
7 Образование 13 1 
8 На досуге 14 1 
 Итого 105 8 

9 класс 
1 Праздники 12 1 
2 Образ жизни 13 1 
3 Очевидное и невероятное 13 1 
4 Современные технологии 14 1 
5 Искусство и литература 13 1 
6 Город и горожане 14 1 
7 Берегите себя 13 1 
8 Испытания 13 1 
 Итоги 105 8 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение иностранного языка на данной ступени обучения даѐт возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 
Личностные характеристики: 
• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 
• уважение и осознание ценностей семьи и общества; 
• любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 
• владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 
• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своѐ мнение; 
• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В процессе освоения учебного предмета   будут достигнуты следующие  личностные 
результаты: 

• будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, ценности многонационального российского общества;  
• будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



• будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
• будут сформированы навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
• будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 
• будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки;  
• будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
• будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
• будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
• будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
 

В процессе освоения учебного предмета будут достигнуты следующие метапредметные 
результаты, обучающиеся 

• овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 
• сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
• сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
• будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
• будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 
• овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 
• будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
• будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 
• овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 
В процессе освоения учебного предмета будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 
1. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 



• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/ интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 
В письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 
• знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 



• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и нерформального межличностного и межкультурного общения; 
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 
2. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
• владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
3. В ценностно-ориентационной сфере: 
— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 
— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 
4. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
5. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 



• умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- осуществления межличностного и межкультурного общение, с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
   Данная рабочая программа по литературе для 8 класса разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования ((утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897», примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, с учетом Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
   За основу взята программа по литературе для 5 – 9 классов для общеобразовательных учреждений 

(авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина, под ред. 

В.Я.Коровиной). – М.: Просвещение, 2012. 
   В рабочей программе учтены идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития учащихся, в том числе коммуникативных качеств личности. 
    
Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой основного 

общего образования филиала МАОУ «Татановская СОШ» в с. Донское. 
УМК: 

1. Литература. 8 класс. Учебник – хрестоматия для общеобразовательных организаций. В 2 
частях. Авторы: Коровина В.Я., Журавлев В.П.. Коровин В.И. и др. 6 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. 
2. Поурочное планирование по литературе. 8 класс. Еремина О.А. – М.: Просвещение, 2015 
3. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. Золотарева И.В., Крысова Т.А. – М.: ВАКО, 

2015. 
4. Читаем, думаем, спорим…: 8 класс. Коровина В.Я. – М.: Просвещение, 2015. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Литература». 
Литература — одна из основ гуманитарного образования в средней школе, определяющая уровень 

интеллектуального, эмоционально-нравственного развития школьника, его культуры, его способности 

владеть родным языком, искусством речи и мышления. Изучая литературу, школьник приобретает не 

только опыт ее понимания, этического и эстетического самоопределения, творческого самовыражения, 

но и сведения о развитии литературного языка и умение пользоваться им как важнейшим 

инструментом сознания. 
    
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской 

литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. 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 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов. 
Содержание курса литературы в 8 классе 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 писателя и читателя). 
Ведущая тема при изучении литературы в 8 классе – особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы.  
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета 

Литература в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего 



образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, 

проектную деятельность учащихся. 
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного 

чтения. 
Данная рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 
формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 
обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма;  
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их успешной 

социализации и самореализации; 
постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, освоенный 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. 
1. в направлении личностного развития: 

развитие эстетических чувств, доброжелательности, эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания, сопереживания; 
формирование чувства гордости за свою Родину; 
формирование социально – ориентированных взглядов на мир; 
развитие ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах; 
воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 
формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе; 
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к эксперименту; 
развитие интереса к литературному творчеству и литературных способностей; 

2. в метапредметном направлении: 
формирование представлений о литературе как одной из важнейших частей образовательной области 

«Филология»; 
 
формирование умений перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составление плана, таблицы, схемы); 
 
формирование умений устанавливать причинно – следственные связи; 
 
освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия; 
 

3. в предметном направлении: 
 
овладение литературными знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 
 
изучение жизни и творчества русских писателей; отдельных произведений зарубежной классики; 
 



изучение теории и истории литературы; выработка умения выявлять в художественном произведении 

конкретно – историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться языком; 
 
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературных понятий. 
 
Задачами изучения курса являются: 
 
развивать у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 
 
совершенствовать навыки выразительного чтения; 
формировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-
художественной специфики изучаемых произведений; совершенствовать навыки выразительного 

чтения; 
формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и 

зарубежной литературы;  
обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы 
использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 
совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих 

установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным 

окружением и судьбой писателя; 
воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей; 
расширить кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике; 
постигнуть систему литературных родов и жанров, а также художественных направлений. 
Место предмета «Литература» в учебном плане. 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предусматривающим обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования, примерной программой основного общего образования по литературе 

для 8 класса, учебным планом филиала МАОУ «Татановская СОШ» в с. Донское программа 

рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 
 В соответствии с годовым календарным учебным планом филиала МАОУ «Татановская СОШ» в с. 

Донское данная рабочая программа составлена на 68 часов. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Введение.( 1 ч) 
   Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа.  Историзм творчества классиков русской литературы. 
Устное народное творчество.( 2 ч) 
    В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни народа в 

народной песне: «В темном лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен». 
    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 Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком...».  Особенности содержания и формы народных преданий. 
    Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание (развитие 
представлений). 
Из древнерусской литературы.( 3 ч) 
      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 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья.  Сатира на 

судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 



       «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»).  Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 
   Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие как жанр 

литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные представления). 
Из литературы 18 века. 5 ч (3ч + 2Р/Р) 
    Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 
   «Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания истинного 

гражданина 
   Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 
Р/Р Письменная работа «Человек и история в фольклоре, в древнерусской литературе и в литературе 

18 века». 
Из литературы 19 века. 30 ч (23 + 7Р/Р) 
  Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирик и баснописец.  Краткий рассказ о 

писателе. 
  «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.  Мораль 

басни.  «Обор».  Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова В 

отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков:  самонадеянности, 

безответственности,  зазнайства. 
   Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений). 
   Кондратий Федорович 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 песни о 

Ермаке. 
    Теория литературы. 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 Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смысловое 

различие.  История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. С. Пушкин). 
     Роман «Капитанская дочка».  Гринев – 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.  Историческая 

правда и художественный вымысел в романе.  Фольклорные мотивы в романе.  Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 
Р/Р Сочинение по роману «Капитанская дочка». 
      Теория литературы.  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. «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из 

родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный дух 

героя.  Мцыри как романтический герой.  Образ монастыря и образы природы, их роль в 

произведении.  Романтически-условный историзм поэмы. 
Р/Р Обучающее сочинение по поэме «Мцыри». 
        Теория литературы.  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 «все 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. 
       Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор (развитие 

представлений). 
      «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. 
Р/Р Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя. 
     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. 
Р/Р Обучение анализу эпизода из романа «История одного города». 
    Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная пародия 

(начальные представления).  Эзопов язык (развитие понятия). 
  Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе.«Старый гений».  Сатира на 

чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные проблемы рассказа.  Деталь как средство 

создания образа в рассказе. 
Р/Р Рассуждение на тему «Кто виноват в страданиях героини?» 
       Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь (развитие 

представлений). 
   Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. «После бала».  Идея разделенности 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. 
Р/Р Сочинение «Что такое честь, долг, совесть в моем понимании». 
  Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).  Композиция 

(развитие представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 
    Поэзия родной природы.  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. 
      Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 
  Из русской литературы 20 века. 19 ч (16 + 3Р/Р) 
   Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о любви в 

различных ее 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. 
Р/Р Сочинение – рассуждение на тему «Что значит быть счастливым?» 
 Теория литературы.  Сюжет и фабула. 
       Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. «Россия».  Историческая тема в 

стихотворении,  его современное звучание и смысл. 
      Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев».  Поэма 

на историческую тему.  Характер Пугачева.  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. 
   Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 



    Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. «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.  Приемы 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 сатириконцев. 
     Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 
     «Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их психологическое 

содержание.  Для самостоятельного чтения. 
  Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин».  Жизнь 

народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны.  Тема служения Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – 
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. 
Р/Р Составление рассказа – характеристики Василия Теркина. 
  Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как элемент 

композиции (начальные представления). 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 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 другие.  Лирические и героические песни в 

годы Великой Отечественной войны.  Их призывно-воодушевляющий характер.  Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
Р/Р Отзыв о самостоятельно прочитанном произведении о Великой Отечественной войне. 
    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. 
   Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе. 
         
 
 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...». 
   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 русских поэтов. 
Из зарубежной литературы. 7ч ( 6 ч + 1Р/Р) 
     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. 
   Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
     Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «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). 
   Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 
     Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере .«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных 

сцен).  17 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. 
     Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 



       Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая 

Англия в романе.  Главные герои и события.  История, изображенная «домашним образом: мысли и 

чувства героев,  переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 
Итоговая контрольная работа. 
Горизонты будущих книг. Список литературы для 9 класса. – 1ч 
 
Планируемые результаты изучения учебного курса 
 
Планируемый уровень подготовки на конец учебного курса. 
В процессе обучения литературе обучающиеся 8 класса должны приобрести в рамках программы 

умения и навыки: 
 

 выделять характерные причинно – следственные связи; 
 сравнивать и сопоставлять; 
 уметь различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому; 
 самостоятельно выполнять различные творческие работы; 
 устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развѐрнутом виде; 
 осознанно и бегло читать, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 
 владеть монологической и диалогической речью, уметь перефразировать мысль, выбирать и 

использовать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема,  

задачи; 
 составлять план, тезисы, конспекты; 
 подбирать аргументы, формулировать выводы, отражать в устной или письменной форме 

результаты своей деятельности; 
 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет – ресурсы и другие базы данных; 
 самостоятельно организовывать учебную деятельность, владеть навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанно определять сферы своих интересов и возможностей.  
 
В результате изучения курса литературы учащиеся 8 класса должны: 
 
 знать/ понимать 
 текст художественного произведения; 
 событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений; 
 особенности композиции изученного произведения; 
 основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы; 
 основные факты жизни и творчества писателей – классиков 18 – 20 веков; 
 основные закономерности историко – литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
 
     уметь: 

 выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц; 
 определять в тексте идейно – художественную роль элементов сюжета; 
 определять в тексте идейно – художественную роль изобразительно – выразительных средств 

языка; 
 сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского отношения к 

ним; 
 различать эпические и лирические произведения; 
 пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него; 
 создавать устное и письменное сочинение – рассуждение по изучаемому произведению: 

развѐрнутый ответ на вопрос и характеристику; 
 составлять план собственного устного или письменного высказывания; 
 составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения; 



 давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении; 
 пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг; 
 понимать чужую точку зрения и отстаивать свою. 

 
Введение. 
Знать о связи литературы и истории. 
Уметь работать с учебником, вступать в диалог. 
 
Устное народное творчество. 
Знать народные песни как жанр фольклора, своеобразие лирических и исторических песен; тексты 

песен. 
Знать особенности художественной формы частушки; особенности содержания и художественной 

формы преданий. 
Уметь работать с художественным текстом. 
 
Из древнерусской литературы. 
Знать закономерности развития древнерусской литературы, жанры. 
Уметь отбирать определения, характеризующие тональность литературы Древней Руси, еѐ 

художественный мир. 
 
Из литературы 18 века. 
Знать содержание пьесы Д.И.Фонвизина, черты классицизма. 
Уметь давать характеристику герою, выражать своѐ отношение к поступкам героев. 
 
Из русской литературы 19 века. 
 
Знать термины, связанные с басней как жанром: аллегория, иносказание, эзопов язык. 
Уметь определять мораль басен, использовать слова морального вывода в определенных случаях 

повседневной жизни. 
 
Знать понятие думы, содержание и историческую основу думы. 
Уметь выразительно читать, самостоятельно делать выводы. 
 
Знать основные факты жизни и творчества поэта А.С.Пушкина, творческую историю написания 

произведений; смысл названия романа, содержание изучаемых глав; систему художественных образов 

романа; этапы формирования характера П.Гринева; значение образа Пугачева. 
Уметь воспринимать и анализировать поэтический текст, владеть различными видами пересказа, 

давать характеристику герою, выявлять авторскую позицию. Обдумывать тему, ставить перед собой 

вопросы, определяющие ход рассуждений. 
 
Знать факты биографии М.Ю.Лермонтова, историю создания поэмы «Мцыри», особенности 

произведения, способы раскрытия образа главного героя. 
Уметь давать характеристику герою, аргументировано высказывать своѐ мнение. 
 
Знать понятие драматического произведения, идейный замысел и особенности композиции комедии 

«Ревизор», художественные особенности пьесы. Знать характер Хлестакова, понятие хлестаковщины, 

смысл эпиграфа. 
Уметь составлять цитатный план, давать характеристику герою, делать самостоятельные выводы, 

давать аргументированную оценку. 
 
Знать основные страницы жизни и творчества М.Е.Салтыкова – Щедрина, историческую основу 

произведения. 
Уметь самостоятельно работать, формулировать свое собственное отношение к произведениям 

Салтыкова – Щедрина. 
 
Знать биографические сведения о Лескове, своеобразие его рассказа. 
Уметь самостоятельно строить рассуждения на нравственно – этические темы. 



 
Знать основные биографические сведения о Л.Н.Толстом, историю создания рассказа «После бала», 
прием контраста. 
Владеть различными видами пересказа. 
 
Знать порядок анализа лирического произведения. 
Уметь выразительно читать стихотворения, воспринимать и анализировать поэтический текст. 
Знать личность писателя А.П.Чехова, философский смысл рассказа «О любви». 
Уметь анализировать эпический текст. 
 
Из литературы 20 века. 
 
Знать жизнь и судьбу писателя И.А.Бунина, особенности его творческой индивидуальности. 
Уметь строить рассуждения на нравственно – этические темы. 
 
Знать факты жизни и творчества писателя А.И.Куприна, нравственные проблемы рассказа «Куст 

сирени». 
Уметь составлять конспект статьи учебника, план сравнительной характеристики героев. 
 
Знать об исторической теме в творчестве поэта А.А.Блока. 
Уметь анализировать художественное произведение. 
 
Знать историю создания поэмы С.А.Есенина «Пугачев». 
Уметь выступать перед одноклассниками, следовать этическим нормам и правилам ведения диалога. 
 
Знать содержание рассказа «Пенсне»,владеть различными способами пересказа. 
Уметь рассуждать по проблеме рассказа, доказывать свою точку зрения, опираясь на текст 

произведения. 
 
Знать строки биографии И.С.Шмелева. 
Задуматься, какой сложный путь должен пройти писатель до создания настоящего художественного 

произведения. 
 
Знать произведения писателей – сатириков, средства создания авторами сатирического произведения.    
Уметь анализировать юмористическое произведение. 
 
Знать факты биографии А.Т.Твардовского, творческий замысел поэмы «Василий Теркин», 

определяющие качества Теркина. 
Уметь воспринимать и анализировать поэтический текст, давать характеристику герою, передавать 

разговорные интонации при чтении поэмы. 
 
Знать героические страницы русской поэзии 
Уметь выразительно читать стихотворения. 
 
Знать страницы творчества писателя В.Астафьева, своеобразие его рассказа. 
Уметь выражать свое отношение к прочитанному, самостоятельно делать выводы, строить 

рассуждения на нравственно – этические темы. 
 
Знать эпоху Возрождения, представление о Шекспире как писателе; определение сонета, его строение 

и особенности. 
Уметь выразительно читать сонеты Шекспира, воспринимать и анализировать поэтический текст. 
 
Знать страницы жизни и творчества писателя Мольера. 
Уметь находить средства создания комического в произведении, характеризовать речь героев. 
 
Знать своеобразие романа «Айвенго» как исторического романа. 
Уметь составлять характеристику героя. 



 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
 
создания связного текста на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 
 
участия в диалоге или дискуссии; 
 
определения своего круга чтения и оценки литературного произведения; 
 
поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
 
Изучение литературы в основной общеобразовательной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 
 
I. в направлении личностного развития: 
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 ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 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 нем взаимопонимания; 
5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
8) формирование экологической культуры на основее                                                                                                                                           
признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 
9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
II. в метапредметном  направлении: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и 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 ее 

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; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

конфликты на осовее согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 
9) 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; 
10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно--
коммуникационных технологий. 
III. в предметном направлении: 
1) 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; 
2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
3) 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; 
4) 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; 
5) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их 

с духовно-нравственными ценностями других народов; 
6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
7) собственная интерпретация изученных литературных произведений; 
8) понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 
10) 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; 
11) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 
12) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
13) понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
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Пояснительная записка 

 
Статус документа 
Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение, 2006. 

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. 
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта общего образования, утверждѐнным приказом Министерством 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1892 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования». 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 
 
Сведения о программе 
Данная рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений, допущенной Министерством образования и науки РФ для 5-9 классов под редакцией ред. 

Коровиной В.Я. в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. В программе представлено новое содержание образования, 

формы учебной деятельности и требования к оснащению учебного процесса. 
Выбор примерной программы мотивирован тем, что она  

 соответствует стандарту основного общего образования по литературе; 
 построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 
 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 
 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся; 
 сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для 

реализации.  
   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.  
 

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 основной 

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. 
Цели обучения 
 
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. 
 
Задачи учебной деятельности 

 обучать эстетическому анализу литературного произведения; 
 развивать навыки комплексного анализа текста; 
 совершенствовать умение давать сопоставительную характеристику героям, 

опираясь на многообразие способов создания и раскрытия художественного образа в 

литературных произведениях; 
 формировать эстетический вкус; 
 воспитывать творчески активную личность. 
 

Место учебного предмета «Литература» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования. 
 
Сведения о количестве часов 
Данная программа рассчитана на 102 часа при 3 часах в неделю в 9 классе в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 
 
Формы организации образовательного процесса:  
Коллективные, групповые, индивидуальные. 
 
 
 
Технологии обучения 
В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических технологий 

как:  
 технология опорного конспекта,  
 критического мышления, 
 уровневой дифференциации, 



 личностно ориентированного обучения,  
 информационно-коммуникативной  
 проектной деятельности. 

 
Механизмы формирования ключевых компетенций 
У обучающихся на уроках литературы формируются и развиваются ключевые компетенции: 

-ценностно-смысловая компетенция (умение формулировать собственные ценностные ориентиры 

для своих действий и поступков; владение способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; умение принимать решения, осуществлять действия и поступки на основе 

выбранных целевых и смысловых установок); 
- общекультурная компетенция (владение культурными нормами и традициями, прожитыми в 

собственной деятельности; представление о системах этических норм и культурных ценностей в 

России и других странах; владение элементами художественно-творческих компетенций читателя, 

слушателя, исполнителя, писателя); 
- учебно-познавательная компетенция (умение ставить цель и организовывать еѐ достижение, 

пояснять свою цель; организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-
познавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины 

явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

формулировать выводы; выступать устно и письменно о результатах своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, 

презентации); 
-информационная компетенция (владение навыками работы с различными источниками 

информации — книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, 

Интернет-ресурсами; умение самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; применять для решения учебных задач современные информационные 

технологии; 
- коммуникативная компетенция (владение навыками работы в группе, коллективе, приемами 

действий в ситуациях общения; владение разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, 

чтение, письмо, устное сообщение, уметь задать вопрос, корректно вести диалог и пр.); 
-компетенция личностного совершенствования (освоение способов духовного и интеллектуального 

саморазвития; формирование психологической грамотности, культуры мышления и поведения). 
 

Виды контроля: 
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением 

лица), выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ 

эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, характеристика 

литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи. Лекции учителя, статьи 

учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-литературную 

темы, презентации проектов 
- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, литературный 

ринг, выполнение заданий в тестовой форме. 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 
 
Содержание Кол-во 

часов 
В том 

числе 

развитие речи 
Введение. 1  
Литература Древней Руси 2  
Русская литература ХVIII века 9 1 
Из русской литературы I половины ХIХ века 3  



А.С.Грибоедов «Горе от ума» ( 5+2р.р. ) 5 2 
Творчество А.С.Пушкина 14 3 
Творчество М.Ю.Лермонтова 10  
Творчество Н.В.Гоголя 6 2 
Русская литература второй половины ХIХ века 8  
Русская литература ХХ века. Проза 9 1 
Русская литература ХХ века. Поэзия 15 1 
Из зарубежной литературы 8  
Итоговые занятия по курсу 9 класса. 
Выявление уровня литературного развития учащихся. 

2  

Резервные уроки 1  
Итого 92 10 

 
 
 

Содержание тем учебного курса. 
 
Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, 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. 
Теория литературы. 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. 
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 

Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия. 
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. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
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 средо-
точие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Бесы», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 
«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 (при-
жизненная 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, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 
Теория литературы. 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 ее 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...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые 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 незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чи-
чикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 
Теория литературы. 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, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 
Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты. 
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Федор 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. 
Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 

Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 

раскрытия психологии героя. 
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. 
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений. 
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
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 «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
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. Прием гротеска в повести. 
Теория литературы. 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. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 



Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
Теория литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века. 
Штрихи к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «О весна, без конца и без краю..», «О, я хочу безумно 

жить...».. Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...», «Письмо к женщине». Тема любви в 

лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, 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 «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«АNNО DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

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. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 
А.С. Пушкин «Певец», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. 

Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Ф.И. Тютчев «К.Б.» («Я встретил вас – и 

всѐ былое..»), Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический 

жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, 

сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 
Гораций. Слово о поэте. 



«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 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 земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 

сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

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 четвертой 
(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. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 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 

идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 
- авторов и содержание изученных произведений; 
- основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как жанр 

древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм 

(начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие представления), роман в 

стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в 

художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы 

(развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальное представление), понятие о 

литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как 

жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о 

жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча 

(углубление понятия), системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление 

представлений), философско-драматическая поэма. 
уметь: 
- прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 



- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей 

разных эпох; 
- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 
- анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой 

специфики; 
- оценивать проблематику современной литературы; 
- анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 
- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 
- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 
- сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 
- находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 
- выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 
 

 
Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 
для ученика: 

 
1). Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 
Словари и справочники: 
2). Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-

ва «Просвещение», 1994.-271с 
3). Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк (руководитель и 

автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 
4). М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная 

лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 
5). Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – 
М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

6). Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: 

школа-пресс, 1994. – 384с. 
7). Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 
8). Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 
 
для учителя: 
1). Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.: 
Просвещение, 2008. 
2). Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 
3). Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 
4). Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий для проведения 

экзамена в 9 классе. - М: Просвещение, 2006. 
5). Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С. Збарский: под 

ред. В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 
6). Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 
7). Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 9 класс, 

-М.: Материк Альфа, 2004. 
8). Матвеева Е.И. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам. – М.: 
Эскимо, 2008 
9). Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006. 
 
Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 
 



1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 
2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 
4. http://www.openclass.ru/ 
 

 


