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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего образования 
составлена на основе:

o Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273;

o требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  предъявляемых  к  результатам  освоения
основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и
науки  РФ от 17  декабря  2010 г.  № 1897 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»  с  изменениями  и  дополнениями  Приказом  Минобрнауки
России от 29 декабря 2014 г. № 1644);

o авторской  программы  по  русскому  языку:  Русский  язык.  Рабочие
программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцовой  и  других.  5-9классы:  пособие  для  учителей
общеобразовательных  организаций/(М.Т.Баранов,  Т.А.Ладыженская,
Н.М.Шанский и др.) – М.: Просвещение, 2016.

• основных направлений программ, включенных в структуру основной 
образовательной программы;

• требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 
государственного экзамена по русскому языку.

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего
образования составлена с учетом примерной основной образовательной программы
основного общего образования .
Цели реализации программы:
● усвоение  содержания  предмета  «Русский  язык»  и  достижение  обучающимися
результатов  изучения  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Главными задачами реализации Программы являются:
• формирование  у  учащихся  ценностного  отношения  к  языку  как  хранителю

культуры,  как  государственному  языку  Российской  Федерации,  как  языку
межнационального общения;
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• усвоение знаний о русском языке как развивающейся  системе,  их  углубление и
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование
при анализе и оценке языковых фактов;

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств;

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания.

Новизна рабочей программы учебного предмета «Русский язык»
Изменения содержания рабочей программы по сравнению с примерной программой 
учебного предмета «Русский язык» основного общего образования:
Содержание учебного предмета «Русский язык» с 5 по 9 класс представлено через 
следующие блоки:
• Речь. Речевая деятельность.
• Культура речи.
• Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.

Самый  большой  по  объему  материал  сконцентрирован  в  разделе  «Общие  сведения  о
языке. Основные разделы науки о языке».
Содержание рабочей программы дополнено: расширены темы «Морфология. Имя 
существительное», «Морфология. Имя прилагательное», «Морфология. Имя 
числительное»: в рабочей программе содержание представлено полнее. Перечень методов 
организации учебной деятельности
Программой предусмотрено использование различных организационных форм работы с
учащимися:  урочная  (уроки  одновозрастные  и  разновозрастные)  и  внеурочная
деятельность.
Предполагается  использование  следующих  педагогических  технологий  и  методов
обучения:
• электронное обучение и дистанционные образовательные технологии;
• проблемное обучение;
• развивающее обучение;
• игровые технологии;
• коллективные и групповые;
• метод проектов;
• лекции;
• консультации и др.

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих текстов и
сопровождается электронными образовательными ресурсами.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской
Федерации,  являющийся  также  средством  межнационального  общения.  Изучение
предмета  «Русский  язык»  на  уровне  основного  общего  образования  нацелено  на
личностное  развитие  обучающихся,  так  как  формирует  представление  о  единстве  и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  русском  языке  как
духовной, нравственной и культурной ценности народа.
Русский  язык  является  основой  развития  мышления  и  средством  обучения  в  школе,
поэтому  его  изучение  неразрывно  связано  со  всем  процессом  обучения  на  уровне
основного общего образования.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной
компетенции  (включая  языковой,  речевой  и  социолингвистический  ее  компоненты),
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.
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Коммуникативная  компетенция  –  владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и
основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и  навыками  использования
языка  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать
знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии
и функционировании;  общие сведения о лингвистике  как науке и ученых-русистах;  об
основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный
запас;  формировать  навыки  анализа  и  оценки  языковых  явлений  и  фактов;  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.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
обучающихся  практически  во  всех  областях  жизни,  способствуют  их  социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания
художественной литературы как искусства  слова,  закладываются основы, необходимые
для изучения иностранных языков.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
обучающихся  практически  во  всех  областях  жизни,  способствуют  их  социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания
художественной литературы как искусства  слова,  закладываются основы, необходимые
для изучения иностранных языков.
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия
• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования;
• для  развития  способностей,  удовлетворения  познавательных  интересов,

самореализации  обучающихся,  в  том  числе  лиц,  проявивших  выдающиеся
способности;

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

• для  включения  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной  среды,
формирования  у  них  лидерских  качеств,  опыта  социальной  деятельности,
реализации социальных проектов и программ;

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;
• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.
Порядок изложения учебных тем в данной программе учитывает возрастные особенности 
учащихся и уровень их языковой подготовки.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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Федеральный  базисный  (образовательный)  учебный  план  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации  предусматривает  обязательное  изучение  русского
(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 714 часов. В том числе:
в 5 классе - 170 часов,
в 6 классе - 204 часов,
в 7 классе – 136 часов,
в 8 классе -102 часов,
в 9 классе – 102 часов.
Программа по русскому (родному) языку для основного общего  образования  отражает
инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. Вариативная часть программы составляет 53 ч
и формируется авторами рабочих программ.
Содержание  данной  программы  направлено  на  достижение  указанных  результатов
обучения. Они конкретизированы по классам.

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ
КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
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.
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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).

1. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
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Метапредметные  результаты,  включают  освоенные  обучающимися  межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия.
Условием формирования  межпредметных понятий,  например,  таких  как  система,  факт,
закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися  основами
читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с  информацией,  участие  в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
чтением  как  средством  осуществления  своих  дальнейших  планов:  продолжения
образования  и  самообразования,  осознанного  планирования  своего  актуального  и
перспективного  круга  чтения,  в  том  числе  досугового,  подготовки  к  трудовой  и
социальной  деятельности.  У  выпускников  будет  сформирована  потребность  в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют  приобретённые  на
первом уровне  навыки работы с  информацией  и  пополнят  их.  Они смогут  работать  с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свёртывание
выделенных фактов,  мыслей;  представлять  информацию в  сжатой  словесной  форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт  проектной
деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию
самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению  мотивации  и
эффективности  учебной  деятельности;  в  ходе  реализации  исходного  замысла  на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать  решения,  в  том  числе  и  в  ситуациях  неопределённости.  Они  получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования образовательной организации
в  зависимости  от  материально-технического  оснащения,  кадрового  потенциала,
используемых методов работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД

1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

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

возможностей;
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• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.

1. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

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

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

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

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

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

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

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

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

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

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

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

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

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

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

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

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

• устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности
предлагать  изменение  характеристик  процесса  для  получения  улучшенных
характеристик продукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
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• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
1. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной.  Обучающийся
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

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

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;

9



• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
и применять способ проверки достоверности информации;

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• критически оценивать содержание и форму текста.
1. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
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• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора;

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

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

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

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

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;
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• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;

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

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

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

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

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

информационно-коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ).  Обучающийся
сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для
передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в
соответствии с условиями коммуникации;

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности Предметные 
результаты освоения русского (родного) языка: 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;
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• 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.

1. 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;
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• 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

5 класс (170ч.)
1. Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 
диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 
(научного, публицистического, официально-делового). Язык и человек. Общение устное и 
письменное.
Развитие связной речи. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое
единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея (основная
мысль текста). Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности
в зависимости от сферы и ситуации общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Функционально-
смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного 
типа.

Раздел 2. Культура речи
Языковая  норма,  ее  функции.  Основные  виды  норм  русского  литературного  языка
(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,  орфографические,
пунктуационные).  Вариативность  нормы.  Виды лингвистических  словарей  и  их роль  в
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.
Орфоэпия  как  раздел  лингвистики.  Основные  нормы  произношения  слов  (нормы,
определяющие  произношение  гласных  звуков  и  произношение  согласных  звуков;
ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.

1. Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.
Синтаксис.
Единицы синтаксиса  русского  языка.  Словосочетание  как  синтаксическая  единица,  его
типы.  Виды  связи  в  словосочетании.  Типы  предложений  по  цели  высказывания  и
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные
члены,  способы  их  выражения.  Типы  сказуемого.  Предложения  простые  и  сложные.
Структурные  типы  простых  предложений  (двусоставные  и  односоставные,
распространенные  –  нераспространенные).  Однородные  члены  предложения.
Синтаксический  анализ  простого  и  сложного  предложения.  Способы  передачи  чужой
речи.  Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,  смысловая  цельность,
связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
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Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой
речи.
Фонетика, орфоэпия, графика.
Звуки  речи.  Система  гласных  звуков.  Система  согласных  звуков.  Изменение  звуков  в
речевом  потоке.  Фонетическая  транскрипция.  Слог.  Ударение,  его  разноместность,
подвижность  при  формо-  и  словообразовании.  Смыслоразличительная  роль  ударения.
Фонетический анализ слова.
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. Интонация, 
ее функции. Основные элементы интонации. Связь фонетики с графикой и орфографией.

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 
ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний по 
фонетике в практике правописания.
Лексикология
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и
переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Лексический анализ слова.
Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах.
Морфемный анализ слова.
Способы  образования  слов  (морфологические  и  неморфологические).  Производящая  и
производная  основы,  Словообразующая  морфема.  Словообразовательная  пара.
Словообразовательный анализ слова.
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з и с на конце приставок.
Буквы а-о в корне лаг-лож-. Буквы а-о в корне –раст- рос-. Буквы и-ы после ц.
Морфология. Имя существительное
Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Традиционная  классификация
частей  речи.  Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общекатегориальное
значение,  морфологические  и  синтаксические  свойства  имени  существительного.
Морфологический анализ имени существительного.
Основные морфологические  нормы русского  литературного  языка  (нормы образования
форм  имен  существительных).  Применение  знаний  по  морфологии  в  практике
правописания.
Имена  существительные  одушевленные  и  неодушевленные.  Имена  существительные
собственные и нарицательные. Род имен существительных. Число имен существительных.
Имена  существительные,  которые  имеют  форму  только  множественного  числа.  Имена
существительные,  которые  имеют  только  единственного  числа.  Три  склонения  имен
существительных. Падеж имен существительных.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе.
Множественное число имен существительных. Правописание о-е после шипящих в
окончаниях существительных.
Морфология. Имя прилагательное
Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Традиционная  классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное
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значение, морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного. 
Прилагательные полные и краткие. Морфологический анализ имени прилагательного. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 
форм имен прилагательных). Применение знаний по морфологии в практике 
правописания.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.
Морфология. Глагол
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 
значение, морфологические и синтаксические свойства глагола. Неопределенная форма 
глагола. Виды глагола Время глагола. Прошедшее время глагола. Настоящее время 
глагола. Будущее время. Употребление времен. Спряжение глаголов. Морфологический 
анализ глагол
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 
форм глагола). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Не  с  глаголами..  Правописание  –тся  и  –ться  в  глаголах.  Буквы  е-и  в  корнях  с
чередованием.
Безударное личное окончание глагола.  Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м
лице единственного лица.
6 класс (204 ч.)

1. Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.
Основные  особенности  разговорной  речи,  функциональных  стилей  (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные
жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор).
Язык. Речь, общение. Ситуация общения. Создание устных высказываний разной 
коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. Развитие 
связной речи. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и 
его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 
второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста 
(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. Сочинение по 
картине. Сочинение-рассказ. Сочинение-описание. Изложение. Подробное изложение. 
Выборочное изложение. Сочинение-рассказ по началу.

Раздел 2. Культура речи
Языковая  норма,  ее  функции.  Основные  виды  норм  русского  литературного  языка
(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,  орфографические,
пунктуационные).  Вариативность  нормы.  Виды лингвистических  словарей  и  их роль  в
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой  этикет.  Овладение  лингво-культурными  нормами  речевого  поведения  в
различных ситуациях формального и неформального общения.
Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка  (нормы
употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в
речи  омонимов,  антонимов,  синонимов,  многозначных  слов;  нормы  лексической
сочетаемости и др.)

1. Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.
Общие сведения о языке Русский язык - один из развитых языков мира. Русский 
язык в современном мире. Лексикология и фразеология.
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Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и
многозначные  слова;  прямое  и  переносное  значения  слова.  Лексическая  сочетаемость.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас.
Архаизмы,  историзмы,  неологизмы.  Сферы  употребления  русской  лексики.
Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный,
сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова.
Фразеологизмы  и  их  признаки.  Фразеологизмы  как  средства  выразительности  речи.
Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка  (нормы
употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в
речи  омонимов,  антонимов,  синонимов,  многозначных  слов;  нормы  лексической
сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.
Понятие об этимологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Морфемика и словообразование
Способы  образования  слов  (морфологические  и  неморфологические).  Производящая  и
производная  основы,  Словообразующая  морфема.  Словообразовательная  пара.
Словообразовательный анализ слова.
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 
(морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 
аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния
сочетаний слов в слово. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный
разбор.
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-., -зар-зор-.
Буквы Ы и И после приставок. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и
и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.

Морфология. Имя существительное
Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Традиционная  классификация
частей  речи.  Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общекатегориальное
значение,  морфологические  и  синтаксические  свойства  имени  существительного.
Основные морфологические  нормы русского  литературного  языка  (нормы образования
форм  имен  существительных).  Применение  знаний  по  морфологии  в  практике
правописания.
Морфологический разбор имени существительного.
Разносклоняемые  имена  существительные.  Склонение  существительных  на  -мя.
Несклоняемые  существительные.  Род  несклоняемых  существительных.  Имена
существительные  общего  рода.  Морфологический  разбор  имен  существительных.
Словообразование имен существительных.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Буква Е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Не с существительными. Правописание 
гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -
онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). Морфология. Имя прилагательное

Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Традиционная  классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное
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значение, морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного. Основные
морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен
прилагательных). Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Качественные,  относительные  и  притяжательные  прилагательные.  Степени  сравнения
прилагательных;  образование  степеней  сравнения.  Разряды  имен  прилагательных.
Качественные  прилагательные.  Относительные  прилагательные.  Притяжательные
прилагательные Словообразование имен прилагательных. Морфологический разбор имен
прилагательных.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-
енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и 
дефисное написание сложных прилагательных. Морфология. Имя числительное

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 
значение, морфологические и синтаксические свойства имени числительного. Основные 
морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 
числительных). Применение знаний по морфологии в практике правописания 
Числительные простые и составные. Числительные количественные и порядковые. 
Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 
Дробные числительные. Собирательные числительные. Числительные простые и 
составные. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Текстообразующая 
роль числительного.
Морфологический разбор имени числительного 
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Склонение  количественных  числительных.  Правописание  гласных  в  падежных
окончаниях;  буква  ь в  середине  и  на  конце  числительных.  Слитное  и  раздельное
написание числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях
порядковых числительных.
Морфология. Местоимение.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей  речи.  Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общекатегориальное
значение, морфологические и синтаксические свойства местоимения. Основные
морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм
местоимений). Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное
местоимение себя. Склонение местоимений. Вопросительные и относительные
местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения.
Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные
местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения.
Текстообразующая роль местоимений.
Синтаксическая роль местоимений в предложении.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го
лица  после  предлогов.  Образование  неопределенных  местоимений.  Дефис  в
неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после
приставки кое-.
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в
отрицательных местоимениях.
Морфология. Глагол
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Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Традиционная  классификация
частей  речи.  Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общекатегориальное
значение,  морфологические  и  синтаксические  свойства  глагола.  Основные
морфологические  нормы  русского  литературного  языка  (нормы  образования  форм
глагола). Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Переходные и непереходные глаголы. Наклонение глаголов. Изъявительное, условное и
повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном
наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Употребление
наклонений. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль
глаголов. Словообразование глаголов.
Морфологический разбор глагола.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). Раздельное
написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в
повелительном наклонении.
Синтаксис
Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Синтаксический анализ простого и сложного предложения 
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 
речи.

7 класс (136 ч.)
1. Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.

2. Виды  речи  (устная  и  письменная).  Формы  речи  (монолог,  диалог,  полилог).
Основные  особенности  разговорной  речи,  функциональных  стилей  (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.

3. Основные  жанры  разговорной  речи  (рассказ,  беседа,  спор);  научного  стиля  и
устной научной речи (отзыв, выступление,  тезисы, доклад, дискуссия,  реферат,
статья,  рецензия);  публицистического  стиля  и  устной  публичной  речи
(выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля
(расписка, доверенность,заявление, резюме).

Развитие связной речи.
Стили литературного языка. Публицистический стиль. Сочинение-рассказ по данному 
сюжету. Сочинение-описание действия. Сочинение по картине. Сочинение-рассуждение.

Изложение текста с описанием действия. Подробное изложение. Выборочное изложение
по художественному тексту.

Раздел 2. Культура речи
Культура  речи  и  ее  основные  аспекты:  нормативный,  коммуникативный,  этический.
Основные критерии культуры речи.
Речевой  этикет.  Овладение  лингво-культурными  нормами  речевого  поведения  в
различных ситуациях  формального и  неформального общения.  Невербальные средства
общения. Межкультурная коммуникация.

1. Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.
Общие сведения о языке Русский язык как развивающееся явление Морфология. 
Причастие

Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Традиционная  классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное
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значение,  морфологические  и  синтаксические  свойства  причастия.  Различные  точки
зрения на место причастия в системе частей речи.
Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота.
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия.
Действительные причастия настоящего времени. Действительные причастия прошедшего
времени.  Страдательные  причастия  настоящего  времени.  Страдательные  причастия
прошедшего  времени.  Морфологический  анализ  причастия.  Текстообразующая  роль
причастий.
Склонение  полных  причастий  и  правописание  гласных  в  падежных  окончаниях
причастий.  Образование  действительных  и  страдательных  причастий  настоящего  и
прошедшего времени (ознакомление).
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных
причастий. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий и прилагательных,
образованных  от  глаголов.  Одна  и  две  буквы  н в  суффиксах  кратких  причастий  и  в
кратких отглагольных прилагательных.
Гласная перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Буква е и ё после 
шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Деепричастие

Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Традиционная  классификация
частей  речи.  Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общекатегориальное
значение,  морфологические и синтаксические свойства  деепричастия.  Различные точки
зрения на место деепричастия в системе частей речи.
Морфологический  анализ  деепричастия.  Текстообразующая  роль  деепричастий.
Деепричастия  несовершенного  вида.  Деепричастия  совершенного  вида.  Деепричастный
оборот;  знаки  препинания  при  деепричастном  обороте.  Выделение  одиночного
деепричастия запятыми (ознакомление).  Деепричастия совершенного и несовершенного
вида и их образование.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Не с деепричастиями.
Наречие
Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Традиционная  классификация
частей  речи.  Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общекатегориальное
значение, морфологические и синтаксические свойства наречия. Буква ъ после шипящих
на конце наречий.
Степени  сравнения  наречий  и  их  образование.  Текстообразующая  роль  наречий.
Словообразование наречий. Морфологический анализ наречия.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в отрицательных наречиях. Одна и две
буквы н в наречиях на -о и -е.
Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис
между  частями  слова  в  наречиях.  Слитные  и  раздельные  написания  наречий.
Буква ъ после шипящих на конце наречий.
Категория состояния
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 
категории состояния. Морфологический разбор категории состояния. Самостоятельные и 
служебные части речи.
Предлог
Предлог  как  служебная  часть  речи.  Употребление  предлогов.  Синтаксическая  роль
предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные
предлоги. Морфологический разбор предлога.
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Текстообразующая роль предлогов.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в
предлогах из-за, из-под.
Союз
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 
составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 
предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы — соеди-
нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 
простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 
предложении. Текстообразующая роль союзов. Морфологический разбор союзов.

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже,
чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с
частицей же.
Частица
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Разряды
частиц. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.
Омонимия слов разных частей речи.
Морфологический разбор частицы.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Раздельное и дефисное написание частиц. Отрицательные частицы не и ни. Различение на
письме частиц  не и  ни. Различение на письме частицы  не и приставки  не-. Частица  ни,
приставка ни-, союз ни…ни.
Правописание не и ни с различными частями речи.
Междометие. Звукоподражательные слова
Междометие  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  междометий  в  предложении.
Интонационное выделение междометий.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.
Морфологический разбор междометия.
Правописание: орфография  и  пунктуация.  Орфография.  Пунктуация. Дефис  в
междометиях. Запятая и восклицательный знак при междометиях.

8 класс (102 ч.)
Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.
Овладение различными видами чтения (изучающим,  ознакомительным, просмотровым),
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая
СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости
от сферы и ситуации общения.
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). Изложение содержания 
прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание 
сочинений, писем, текстов иных жанров.
Подробное  изложение.  Изложение  с  элементами  сочинения.  Изложение  с  элементами
сочинения-рассуждения.
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Рассуждение. Сочинение-
рассуждение на свободную тему. Публицистическое сочинение о памятнике культуры. 
Сочинение-описание картины.
Сочинение - сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения 
текста.
Составление делового письма.
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Основные  жанры  публицистического  стиля.  Применение  публицистического  стиля  на
практике. Диспут.

Раздел 2. Культура речи
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой  этикет.  Овладение  лингво-культурными  нормами  речевого  поведения  в
различных ситуациях  формального и  неформального общения.  Невербальные средства
общения. Межкультурная коммуникация.

1. Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.
Общие сведения о языке Русский язык в современном мире.

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о
русском  литературном  языке  и  его  нормах,  территориальные  диалекты,  просторечие,
профессиональные разновидности, жаргон).
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Историческое развитие русского язык.
Синтаксис. Словосочетание
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая
единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Текст как единица синтаксиса. 
Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса.
Связь  слов  в  словосочетании:  согласование,  управление,  примыкание.  Виды
словосочетаний  по  морфологическим  свойствам  главного  слова  (глагольные,  именные,
наречные).
Синтаксический разбор словосочетаний. 
Правописание: орфография и пунктуация. 
Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения.
Простое предложение
Предложения  простые  и  сложные.  Структурные  типы  простых  предложений
(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения
осложненной  и  неосложненной  структуры,  полные  и  неполные).  Грамматическая
(предикативная) основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 
простого предложения. Логическое ударение.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Простые двусоставные предложения Главные члены предложения

Повторение пройденного материала о подлежащем. Подлежащее.
Способы  выражения  подлежащего.  Повторение  изученного  о  сказуемом.  Простое
глагольное  сказуемое.  Составное  глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 
препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях.
Второстепенные члены предложения
Повторение  изученного  материала  о  второстепенных  членах  предложения.  Роль
второстепенных членов предложения.  Прямое и косвенное дополнение  (ознакомление).
Определение.  Несогласованное  определение.  Приложение  как  разновидность
определения; знаки препинания при приложении. Обстоятельство. Виды обстоятельств по
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значению.  Сравнительный  оборот;  знаки  препинания  при  нем.  Синтаксический  разбор
двусоставного предложения.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 
препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях. Простые 
односоставные предложения
Типы односоставных предложений. Главный член односоставного предложения. Группы 
односоставных предложений. Назывные предложения. Односоставные предложения с 
главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 
подлежащим (назывные). Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в 
диалоге и в сложном предложении.
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
Синтаксический разбор односоставного предложения.
Инструкция. Рассуждение.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 
препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях. Однородные 
члены предложения
Однородные члены предложения.
Повторение изученного материала об однородных членах предложения.
Однородные  члены  предложения,  связанные  союзами  (соединительными,
противительными,  разделительными)  и  интонацией.  Однородные  и  неоднородные
определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания
между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и
тире при обобщающих словах в предложениях.
Вариативность  в  постановке  знаков  препинания.  Основные  синтаксические  нормы
современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в
составе простого предложения).
Нормы употребления однородных членов в составе простого предложения. 
Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 
предложения с однородными членами.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой
речи  и  цитировании,  в  диалоге.  Сочетание  знаков  препинания.  Соблюдение  основных
пунктуационных норм.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения
Обращение;  вводные  и  вставные  конструкции.  Повторение  изученного  материала  об
обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 
Употребление обращений. Вводные слова. Вставные слова, словосочетания и 
предложения. Вводные предложения. Вставные конструкции. Группы вводных слов и 
вводных сочетаний по значению. Междометия в предложении. Выделительные знаки 
препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные
знаки препинания. Вставные слова и словосочетания. Текстообразующая роль обращений,
вводных слов и междометий.
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями,
грамматически не связанными с членами предложениями.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой
речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных
пунктуационных норм.
Обособленные члены предложения
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Понятие  об  обособлении.  Обособленные  определения  и  обособленные  приложения.
Выделительные  знаки  препинания  при  них.  Обособленные  обстоятельства.
Выделительные  знаки  препинания  при  них.  Уточнение  как  вид  обособленного  члена
предложения.  Выделительные  знаки  препинания  при  обособленных  второстепенных  и
уточняющих членах предложения.
Синтаксические  синонимы  обособленных  членов  предложения,  их  текстообразующая
роль.
Синтаксический разбор предложения с обособленными членами предложения.
Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами предложения.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой
речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных
пунктуационных норм.
Прямая и косвенная речь
Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Понятие о чужой речи.
Способы передачи чужой речи. Комментирующая речь.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в
предложениях  с  прямой  речью.  Косвенная  речь.  Цитата.  Знаки  препинания  при
цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 
предложении с косвенной речью и др.).
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой
речи  и  цитировании,  в  диалоге.  Сочетание  знаков  препинания.  Соблюдение  основных
пунктуационных норм.

9 класс (102 ч.)
Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог,
диалог,  полилог).  Основные  особенности  разговорной  речи,  функциональных  стилей
(научного,  публицистического,  официально-делового),  языка  художественной
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и
устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья,
рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение,
статья,  интервью,  очерк);  официально-делового  стиля  (расписка,  доверенность,
заявление, резюме).
Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Формально-смысловое  единство  и  его
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная
и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.
Специфика художественного 
текста. Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая  ситуация  и  ее  компоненты  (место,  время,  тема,  цель,  условия  общения,
собеседники).  Речевой  акт  и  его  разновидности  (сообщения,  побуждения,  вопросы,
объявления,  выражения эмоций,  выражения речевого этикета  и т.  д.).  Диалоги разного
характера (этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение,  диалог  – обмен мнениями,
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.
Овладение различными видами чтения (изучающим,  ознакомительным, просмотровым),
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая
СМИ и ресурсы Интернета.
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Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости
от сферы и ситуации общения.
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробное,  сжатое,
выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.

Раздел 2. Культура речи
Культура  речи  и  ее  основные  аспекты:  нормативный,  коммуникативный,  этический.
Основные критерии культуры речи.
Языковая  норма,  ее  функции.  Основные  виды  норм  русского  литературного  языка
(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,  орфографические,
пунктуационные).  Вариативность  нормы.  Виды лингвистических  словарей  и  их роль  в
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой  этикет.  Овладение  лингво-культурными  нормами  речевого  поведения  в
различных ситуациях  формального и  неформального общения.  Невербальные средства
общения. Межкультурная коммуникация.

1.
2. Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.

Общие сведения о языке Международное значение русского языка.

Взаимосвязь  языка  и  культуры.  Отражение  в  языке  культуры  и  истории  народа.
Взаимообогащение  языков  народов  России.  Выявление  лексических  и  фразеологических
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного
народного  творчества,  в  художественной  литературе  и  исторических
текстах;объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Русский язык –
язык русской художественной литературы.
Языковые  особенности  художественного  текста.  Основные  изобразительно-
выразительные  средства  русского  языка  и  речи,  их  использование  в  речи  (метафора,
эпитет,  сравнение,  гипербола,  олицетворение  и  другие).  Выявление  лексических  и
фразеологических  единиц  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в
произведениях  устного  народного  творчества,  в  художественной  литературе  и
исторических  текстах;  объяснение  их  значения  с  помощью лингвистических  словарей.
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Русский  язык  –  язык  русской  художественной  литературы.  Языковые  особенности
художественного  текста.  Основные  изобразительно-выразительные  средства  русского
языка  и  речи,  их  использование  в  речи  (метафора,  эпитет,  сравнение,  гипербола,
олицетворение и другие).
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Синтаксис
Сложные предложения
Понятие  о  сложном  предложении.  Союзные  и  бессоюзные  сложные  предложения.
Сложные  предложения.  Типы  сложных  предложений.  Средства  выражения
синтаксических  отношений  между  частями  сложного  предложения.  Сложные
предложения с различными видами связи.
Интонация сложного предложения.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Разделительные и выделительные
знаки  препинания  между  частями  сложного  предложения.  Применение  знаний  по
синтаксису в практике правописания.
Союзные сложные предложения
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Сложносочиненные предложения
Сложносочиненное  предложение  и  его  особенности.  Смысловые  отношения  в
сложносочиненных  предложениях.  Сложносочиненные  предложения  с  союзами
(соединительными,  противительными,  разделительными).  Разделительные  знаки
препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы
сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  Основные синтаксические
нормы  современного  русского  литературного  языка  (нормы  построения
сложносочиненного предложения).
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Знаки препинания и их функции.
Одиночные и парные знаки препинания
Авторское употребление знаков препинания.
Сложноподчиненные предложения
Сложноподчиненное  предложение  и  его  особенности.  Главное  и  придаточные
предложения.  Союзы  и  союзные  слова  как  средство  связи  придаточного  с  главным.
Указательные  слова  в  главном  предложении.  Место  придаточного  предложения  по
отношению  к  главному.  Нормы  построения  сложноподчиненного  предложения;  место
придаточного  определительного  в  сложноподчиненном  предложении;  построение
сложноподчиненного  предложения  с придаточным изъяснительным,  присоединенным к
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который».
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями.
Основные группы сложноподчиненных предложений
Виды  придаточных  предложений.  Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными
определительными.  Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными
изъяснительными.  Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными
обстоятельственными (цели, причины, условия, уступки, следствия, образа действия, меры
и  степени,  сравнения).  Типичные  речевые  сферы  применения  сложноподчиненных
предложений.  Синтаксические  синонимы  сложноподчиненных  предложений,  их
текстообразующая роль.
Нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 
определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 
предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 
«чтобы», союзными словами «какой», «который». Правописание: орфография и 
пунктуация. Пунктуация.
Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими  придаточными;  знаки  препинания  в
них.
Бессоюзные сложные предложения
Бессоюзное  сложное  предложение  и  его  особенности.  Смысловые  взаимоотношения
между частями бессоюзного сложного предложения.
Синтаксические  синонимы  бессоюзных  сложных  предложений,  их  текстообразующая
роль. Нормы построения бессоюзного предложения.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Разделительные знаки препинания
в бессоюзном сложном предложении. Сложные предложения с разными видами связи

Основные  синтаксические  нормы  современного  русского  литературного  языка  (нормы
употребления  однородных членов  в  составе  простого  предложения,  нормы построения
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения;
место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение
сложноподчиненного  предложения  с придаточным изъяснительным,  присоединенным к
главной  части  союзом  «чтобы»,  союзными  словами  «какой»,  «который»;  нормы
построения  бессоюзного  предложения;  нормы  построения  предложений  с  прямой  и
косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.).
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Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Различные виды сложных 
предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. 
Сочетание знаков препинания.
Повторение и систематизация пройденного в 9 классе
Фонетика.  Основные  нормы  произношения  слов  (нормы,  определяющие  произношение
гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических
формах)  и  интонирования  предложений.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки
зрения орфоэпических норм.
Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Графика. Орфография. Лексикология. Фразеология. Орфография. Морфемика.
Словообразование. Орфография.
Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.
Систематизация  сведений  о признаках  текста,  теме  и  основной  мысли  связного
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о
стилях речи.
Подготовка к ОГЭ
Подготовка  к  сжатому  изложению.  Подготовка  к  сочинению  –  рассуждению  на
лингвистическую  тему.  Подготовка  к  сочинению  –  рассуждению  на  нравственно-
этическую тему.
Повторение по разделу «Речь. Речевая деятельность».
Повторение по разделу «Культура речи».
Повторение по разделу «Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5 класс (170 ч.)
• на изучение раздела «Речь. Речевая деятельность» 37ч.

(из них 9 ч.- сочинение, 8ч.- изложение).
• на изучение раздела «Культура речи» 9 часов.
• на изучение раздела « Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке»

124ч. (из них 13ч.- контрольные работы, 27ч. - повторение: 20ч.- в начале года, 7ч.
в конце года).
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№ Тематическое планирование Кол-во Основные виды учебной деятельности
часов

1 1. Речь. Речевая 37 Находить различие между языком и речью,
деятельность выявлять особенность речевого общения,

Развитие связной речи. Определять различие форм речи
(монолог, диалог, полилог, основные
особенности разговорной речи,
функциональных стилей (научного,
публицистического, официально-делового).
Выявлять роль языка в жизни человека.
Определить отличие общения устного от
письменного.
Строить рассуждение, аргументировать
своё мнение; извлекать информацию из
текстов, содержащих теоретические
сведения; пользоваться словарями.
Определять  текст  как  продукт  речевой
деятельности, формально-смысловое
единство и его коммуникативную
направленность : тему, проблему, идею
(основная мысль текста).
Создавать устные высказывания разной
коммуникативной направленности в
зависимости от сферы и ситуации общения.
Создавать изложение содержания
прослушанного или прочитанного текста
(подробное, сжатое, выборочное).
Тренироваться в написании сочинений,
писем, текстов иных жанров.

2 Культура речи 9 Изучается в контексте всех разделов
языкового образования 5 класса.
Определять основные виды норм русского
литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические,
стилистические, орфографические,
пунктуационные).
Выявлять виды лингвистических словарей и
их роль в овладении словарным богатством
и нормами современного русского
литературного языка.
Определять основные нормы произношения
слов (нормы, определяющие произношение
гласных звуков и произношение согласных
звуков; ударение в отдельных
грамматических формах) и интонирования.

3 Общие сведения о  языке. 124
Основные разделы науки о
языке.
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3.1 Повторение изученного в 20 Строить рассуждение, аргументировать
начальной школе своё мнение; извлекать информацию из

текстов, содержащих теоретические
сведения; пользоваться словарём
иностранного языка.
Соблюдать в практике письменного
общения изученное орфографическое
правило; извлекать информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения.
Пользоваться орфографическим словарём.
Вычитывать информацию, представленную
в схеме; работать в группах; адекватно
воспринимать  на  слух  текст,  владеть
приёмами аудирования; оценивать чужую
речь.

3.2 Синтаксис 22 Находить в тексте словосочетания.
Правописание: Определять типы предложений по цели
орфография и пунктуация. высказывания и эмоциональной окраске.
Пунктуация. Выявлять грамматическую основу

предложения;
главные и второстепенные члены, способы
их выражения;
предложения простые и сложные;
структурные типы простых предложений.
Находить  в  тексте  однородные  члены
предложения.
Производить синтаксический анализ
простого и сложного предложения.
Совершенствовать пунктуационную
зоркость в постановке знаков препинания в
конце предложения, в простом и сложном
предложениях, при прямой речи.
Оценивать уместность формы обращения с
учётом  речевой ситуации; способность
участвовать в речевом обращении,
соблюдая нормы речевого этикета.
Определять последовательность действий,
работать по плану, оценивать достигнутые
результаты.
Находить и исправлять грамматические
ошибки в письменной речи; соблюдать в
процессе создания текста с учётом замысла
и  ситуации  основные  нормы  русского
литературного языка.

3.3 Фонетика, орфоэпия, графика. 12 Разграничивать буквы и звуки. Различать
ударные и безударные гласные, звонкие и
глухие, твёрдые и мягкие согласные.
Объяснять с помощью элементов
транскрипции особенностей произношения
и написания слов. Проводить фонетический
разбор слов.
Оценивать собственную и чужую речь с
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точки зрения орфоэпической правильности.
Применять фонетико-орфоэпические знания
и умения в собственной речевой практике.
Использовать орфоэпический словарь для
овладения произносительной культурой.
Работать с орфографическим словарём.
Способность создавать письменный текст,
соблюдая нормы его построения,
свободно, правильно излагая свои мысли;
соблюдать  в  процессе  создания  текста
основные нормы русского литературного
языка и правила правописания;
соблюдать в практике речевого общения
основные орфоэпические нормы; оценивать
чужую речь с точки зрения соблюдения
произносительных норм.

3.4 Лексикология. 10 Определять лексическое значение слова,
Употреблять лексические средства в
соответствии со значением и ситуацией
общения.
Оценивать свою и чужую речь с точки
зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления.
Проводить лексический разбор слов.
Самостоятельный поиск информации;
способность определять цель своей
деятельности, действовать по плану,
оценивать достигнутые результаты.
Извлекать информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
осознавать  роль  слова  для  выражения
мыслей, эмоций; пользоваться толковым
словарём (находить словарные статьи,
извлекать из них нужную информацию).
Сопоставлять и сравнивать речевые
высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей
и использования языковых средств.

3.5 Морфемика 19 Разбирать слова по составу. Анализировать
и словообразование. лексическое значение и орфографические
Правописание: особенности слова. Анализировать
орфография и написание гласных суффиксов глагола.
пунктуация. Орфография. Находить корни с чередованием в

соответствии с их лексическим значением.
Извлекать информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
работать в группе, коммуникативно
взаимодействуя с одноклассниками в
процессе выполнения одного задания.
Способность определять
последовательность действий, работать по
плану.
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Способность пользоваться
орфографическим словарем.

3.6. Морфология. 13 Находить имя существительное в тексте.
Имя существительное. Определять отличительные признаки имени
Правописание: существительного.
орфография и Разграничивать собственные и
пунктуация. Орфография. нарицательные существительные,

одушевленные и неодушевленные.
Находить имена существительные,
имеющие  только форму единственного
числа или только форму множественного
числа.
Определять падежные окончания имен
существительных,
правописание Е/И в падежных окончаниях
существительных.
Извлекать информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
вычитывать и дополнять информацию,
пользоваться толковым словарём.
Производить морфологический анализ
существительного.
Способность определять
последовательность действий, работать по
плану, представленному в таблице.

3.7 Морфология. 8 Определять морфологические признаки
Имя прилагательное прилагательного, анализировать
Правописание: словосочетания, предложения, в состав
орфография и которого входят прилагательные.
пунктуация. Орфография. Находить прилагательные в тексте.

Определять отличительные признаки
прилагательного.
Производит морфологический анализ
прилагательного.
Различать полные и краткие
прилагательные
Определять падежные окончания имен
прилагательных.
Употреблять прилагательные в речи.
Определять роль прилагательных в тексте.
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3.8. Морфология. Глагол 13 Находить глагол в тексте.
Правописание: Определять признаки глагола.
орфография и Отличать глагол от других частей речи.
пунктуация. Орфография. Разграничивать времена глагола.

Определять вид, время глагола.
Разграничивать спряжение глагола.
Комментировать правописание не   с
глаголами.
Определять правописание –тся и –ться в
глаголах,   буквы   е-и   в   корнях   с
чередованием, мягкий знак после шипящих
в глаголах во 2-м лице единственного лица.
Время глагола. Прошедшее время глагола.
Настоящее время глагола. Будущее время.
Спряжение глаголов.
Оценивать достигнутые результаты.
Воспроизводить прочитанный
художественный текст в письменной форме;
способность сохранять логичность,
связность, соответствие заданной теме при
изложении выбранных материалов
исходного текста;
соблюдать в процессе письменного
пересказа основные нормы  русского
литературного языка и правила
правописания.
Работа с текстами (выделение основной
мысли  текста,  ответы  на  вопросы  по
тексту).
Анализ  текстов-описаний,  рассуждений,
повествований, содержащих описания
помещений.
Изложение содержания прослушанного или
прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное. Написание сочинений, писем,
текстов иных жанров.

3.9. Повторение  изученного  в 5 7 Соблюдать в практике письменного
классе общения изученные орфографические

правила; адекватно понимать информацию
письменного сообщения; строить
рассуждение; обосновывать свою точку
зрения; определять успешность своей
работы.

Итого 170

6 класс (204 ч.)
• на изучение раздела «Речь. Речевая деятельность» 34 часа.
• на изучение раздела «Культура речи» 9 часов.
• на изучение раздела « Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке»

161час. (из них 14 ч. - контрольные работы, 23 ч. - повторение: 12 ч. – в начале
года, 11ч. – в конце года).
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№ Тематическое планирование Кол-во Основные виды учебной деятельности
часов

1 1. Речь. Речевая 34 Воспринимать текст как продукт речевой
деятельность деятельности.

Выявлять формально-смысловое единство
текста и его коммуникативную
направленность: тему, проблему, идею;
главную, второстепенную
и избыточную информацию.
Воспроизводить прочитанный
художественный текст в письменной
форме; способность сохранять логичность,
связность, соответствие заданной теме при
изложении выбранных материалов
исходного текста; соблюдать в процессе
письменного пересказа основные нормы
русского литературного языка и правила
правописаний.

2 Культура речи 9 Изучается в контексте всех разделов
языкового образования 6 класса.
Определять основные виды норм русского
литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические,
стилистические, орфографические,
пунктуационные).
Выявлять виды лингвистических словарей и
их роль в овладении словарным богатством
и нормами современного русского
литературного языка.
Определять основные нормы произношения
слов (нормы, определяющие произношение
гласных звуков и произношение согласных
звуков; ударение в отдельных
грамматических формах) и интонирования.

3 Общие сведения о языке. 161
Основные разделы науки о языке.

3.1. Общие сведения о языке 1 Развитие мотивации к изучению вопроса об
отражение в языке культуры и истории
народа.
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3.2. Повторение изученного
в 5 классе

12 Активизация знаний в области фонетики и
орфоэпии.  Выполнение  фонетического
разбора  слов.  Устранение  нарушения
произносительных норм в словах.  Деление
слов  на  группы  в  зависимости  от
орфограмм.
Активизация знаний в области морфемики.
Выполнение  морфемного  разбора  слов.
Работа с таблицами. Анализ стихотворения.
Работа  с  текстами  (выделение  основной
мысли  текста,  ответы  на  вопросы  по
тексту).  Графическое  выделение  и
объяснение  орфограмм  в  приставках  и
корнях слов.
Активизация знаний в области морфологии.
Выполнение  морфологического  разбора
слов. Определение типа и стиля текста, его
основной мысли.
Активизация  знаний  в  области  синтаксиса
(словосочетание  и  простое  предложение).
Выполнение  синтаксического  разбора.
Находить,  выделять,  группировать  и
составлять  словосочетания.  Списывать
тексты, расставляя знаки препинания.
Выявление  особенностей  функциональных
стилей  речи.  Определение  стилей  речи
текстов упражнений.
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3.3. Лексикология
и фразеология.

8 Активизация знаний об основных понятиях
лексикологии.  Определение  лексического
значения  слов,  учитывая  его  при  выборе
орфограмм.  Определение  стиля,  темы,
основной мысли текста. Выделение в тексте
многозначных  слов  и  слов  в  переносном
значении.  Подбирают  антонимы  и
синонимы к указанным словам в тексте.
Различать  профессионализмы.  Находить
профессионализмы  в  текстах  учебника  и
толковом словаре. Составлять предложения
с профессионализмами. Определение сферы
употребления  профессионализмов.
Различать  диалектизмы.  Находить
диалектизмы в текстах учебника и толковом
словаре.  Подбирать  соответствующие
диалектизмам общеупотребительные слова.
Различать  исконно  русские  и
заимствованные слова, объясняя причины
заимствования  слов.  Определение
происхождения  слов  по  этимологическому
словарю.  Замена  заимствованных  слов
исконно  русским  при  выполнении
упражнения. Составление словосочетаний с
заимствованиями.
Выделение неологизмов, объясняя причины
их появления, анализируя их использование
в текстах  разных  стилей.  Объяснение
лексического  значения  приведённых  в
учебнике  неологизмов.  Выделение  в  речи
устаревших  слов  как  принадлежащих  к
пассивному  запасу  лексики.  Определение
значения  устаревших  слов  при  помощи
толкового  словаря.  Выделение  устаревших
слов в художественном тексте.
Осознание основных понятий фразеологии.
Различение  свободных  сочетаний  и
фразеологизмов. Находить фразеологизмы
в текстах упражнений и толковом словаре,
составлять  с  ними  предложения.  Работа  с
иллюстрациями,  определяя,  какие
фразеологизмы  зашифрованы  в  них.
Подбирать  к  указанным  словам
фразеологизмы-синонимы.
Характеристика  слов  с  точки  зрения
принадлежности к активному и пассивному
запасу. Выделение, объяснение причины их
появления,  анализ  их  использования  в
текстах  разных  стилей.  Объяснение
лексического  значения  приведённых  в
учебнике  жаргонизмов  и  эмоционально
окрашенных слов.
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3.4. Морфемика и 22
словообразование. Правописание:
орфография и
пунктуация. Орфография.

Определять способы образования слов 
(морфологические и неморфологические). 
Находить производящую и производную 
основы, словообразующую морфема. 
Подбирать словообразовательные пары. 
Производить словообразовательный анализ 
слова.
Применять знания по морфемике и
словообразованию в практике 
правописания.
Производить морфемный анализ слова. 
Производить этимологический разбор 
слова.
Совершенствовать  правописание
орфограмм  по  теме  «Морфемика  и
словообразование».
Усвоение  понятия  сложного  слова  и
правила написания соединительных
гласных  о и  е в  сложных  словах.
Образование  сложных  слов  от  данных  в
упражнении  слов.  Объяснение  условия
выбора орфограмм в сложных словах.
Усвоение  понятия  сложносокращённого
слова.  Образование  сложносокращённых
слов  и  определение  способа  образования
сложносокращенных  слов  данных
упражнении; анализ рисунков.
Выделение  значимых  частей  слова  и
определение  способа  его  образования.
Выполнение  письменного  морфемного  и
словообразовательного  разбора  слов.
Заполнение таблицы.
Определение  исходного  слова  в
словообразовательной  цепочке.  Написание
словарного диктанта.
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3.4. Морфология.
Имя существительное 
Правописание: орфография и 
пунктуация. Орфография.

21 Активизация  знаний  об  имени
существительном  как  о  части  речи.
Выполнение  морфологического  разбора
имени существительного. Нахождение имён
собственных в текстах. Анализ и
заполнение  таблицы.  Объяснение
правописания окончаний существительных.
Склонение  существительных  по  падежам.
Определение  способа  образования
существительных.
Распознавать  разносклоняемые  имена
существительные.  Заполнение  таблицы.
Склонение  по  падежам  разносклоняемых
имён существительных, составление с ними
словосочетаний.
Выполнять тестовые задания.
Распознавать несклоняемые
существительные.  Составление
словосочетаний с несклоняемыми именами
существительными,  ставя  их  в  разных
падежах.
Определение рода несклоняемых
существительных.  Составление
словосочетаний и предложений с
несклоняемыми  именами
существительными.  Описание  своего
родного края.
Распознавать имена существительные 
общего рода; составление предложений с 
именами существительными общего рода и 
согласование их с другими частями речи. 
Выполнение устного и письменного
морфологического разбора имени 
существительного. Работа с текстом. 
Усвоение правила написания не с именами
существительными.  Различать  не- -
приставку, не- - частицу и не- - часть корня.
Работать с текстами упражнений, обозначая
условия  выбора  орфограммы  и  расставляя
знаки препинания.
Усвоение правила написания буквы ч и щ в
суффиксе  -чик-/-  щик-. Выполнение
упражнений,  руководствуясь  правилом,
обозначая условия выбора орфограмм.
Усвоение правила написания гласных в 
суффиксах существительных -ек- и -ик-. 
Выполнение упражнений, руководствуясь 
правилом, обозначая условия выбора 
орфограмм. Замена слов однокоренными с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.
Правильно отвечать на контрольные
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вопросы и выполнять задания по
изученному разделу. Составление сложного
плана устного сообщения об имени
существительном. Устное выступление.
Составление и заполнение таблицы.
Морфологический разбор имён
существительных. Написание теста.
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3.5. Морфология.
Имя прилагательное. 
Правописание: орфография и 
пунктуация. Орфография.

22 Правильное  образование  сравнительной  и
превосходной  степени  сравнения  имён
прилагательных.  Выделение  имён
прилагательных  в  разных  степенях
сравнения  как  членов  предложения.
Выделение  морфем  в  именах
прилагательных  в  степенях  сравнения.
Сравнение различных объектов.
Характеристика  текстов,  содержащих
описание природы. Определение основной
мысли,  структуры  описания природы;
языковые средства, используемые   в
описании. Создание собственного
описания.
Воспроизводить прочитанный
художественный  текст в письменной
форме;  способность  сохранять  логичность,
связность,  соответствие заданной теме при
изложении  выбранных  материалов
исходного  текста;  соблюдать  в  процессе
письменного  пересказа  основные  нормы
русского литературного языка и правила
правописания.
Распознавать притяжательные
прилагательные. Анализ текста.
Обозначение условия выбора буквьиъв
именах прилагательных.
Выполнение устного  и  письменного
морфологического разбора имени
прилагательного. Работа с текстом.
Структурировать   и систематизировать
знаний.
Усвоение правила написания
гласных  о и  епосле шипящих в суффиксах
прилагательных.  Выполнение  упражнений,
руководствуясь  правилом,  обозначая
условия выбора орфограмм.
Анализ  данных  в  учебнике  материалов  к
сочинению  по  картине  и  её  устное
описание. Наблюдение и запись увиденного
в форме материалов к сочинению. 
Написание сочинения.
Усвоение правила написания суффиксов
прилагательных  -к- и  -ск-.  Выполнение
упражнений,  руководствуясь  правилом,
обозначая  условия  выбора  орфограмм.
Заполнение  таблицы.  Усвоение  правила
дефисного  и  слитного  написания  сложных
прилагательных.  Выполнение  упражнений,
руководствуясь  правилом,  обозначая
условия  выбора  орфограмм.  Образование
сложных прилагательных от данных в
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учебнике слов. Анализ отрывков из
произведений художественной литературы.
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3.6. Морфология.
Имя числительное. Правописание: 
орфография и пунктуация. 
Орфография.

14 Распознавать  простые  и  составные
числительные.  Различать  сочетания,
указывающих на точное и приблизительное
количество  предметов.  Анализ
числительных в тексте.
Усвоение правила написания слов с мягким
знаком  на  конце  и  в  середине
числительных.  Выполнение  упражнений,
руководствуясь  правилом,  обозначая
условия  выбора  орфограмм.  Деление  слов
на  группы  согласно  виду  орфограмм.
Определение  стиля  текста,  замена  в  нём
цифр словами.
Определение  разрядов  количественных
числительных. Заполнение таблицы. Работа
с текстом упражнения.
Правильно  изменять  по  падежам
числительные,  обозначающие целые числа.
Обозначение  падежей  числительных  в
упражнениях. Написание выборочного
изложения  по  произведению
художественной литературы.
Воспроизводить  прочитанный
художественный текст в письменной форме;
способность  сохранять  логичность,
связность,  соответствие заданной теме при
изложении  выбранных  материалов
исходного  текста;  соблюдать  в  процессе
письменного  пересказа  основные  нормы
русского  литературного  языка  и  правила
правописания.
Распознавать собирательные числительные.
Составление словосочетаний и
предложений  с  собирательными
числительными.  Анализ  рисунков  и
составление  по  ним  предложений.  Замена
цифр  в  предложениях  собирательными
числительными.
Публичное выступление на тему «Береги
природу!»
Выполнение устного и письменного
морфологического  разбора  имени
числительного.
Составление  сложного  плана  устного
сообщения об имени числительном. Устное
выступление.  Анализ  текстов  с  заменой
чисел словами. Написание теста.
Правильно  отвечать  на  контрольные
вопросы  и  выполнять  задания  по
изученному разделу.
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3.7. Морфология.
Местоимение.
Правописание: орфография и 
пунктуация. Орфография.

22 Распознавать  личные  местоимения.
Склонять личные местоимения по падежам.
Составление  словосочетаний  с  личными
местоимениями. Замена в предложениях
имен  существительных  личными
местоимениями.  Исправление  ошибок  в
употреблении местоимений.
Распознавать возвратное местоимение  себя.
Определение  падежей  возвратного
местоимения в текстах. Замена выделенных
в тексте   слов   фразеологическими
оборотами с местоимением себя.
Устранение недочётов в употреблении 
местоимений.
Анализ  данных  в  учебнике  материалов  к
сочинению  по  рисунку  и  его  устное
описание. Наблюдение и запись увиденного
в форме  материалов  к  сочинению.
Написание  рассказа  от  1-го  лица  по
рисункам.
Распознавать  относительные  местоимения.
Склонение  относительных  местоимений.
Вставить  пропущенные  местоимения  в
предложения. Составление предложений с
местоимениями.  Определение
морфологических  ошибок  в  образовании
форм  глаголов  и  местоимений.  Анализ
текста.
Распознаватьнеопределенные
местоимения. Анализ таблицы.
Составление предложений с
неопределёнными местоимениями.
Вставить  пропущенные местоимения в
текст. Определение способов образования
неопределенных местоимений. Подбор
однокоренных слов к словам с
непроверяемыми орфограммами.
Распознавать отрицательные местоимения.
Определение способа образования
отрицательных местоимений. Составление
словосочетаний и предложений с
местоимениями. Обозначение условий
выбора не и ни и слитного и раздельного
написания в отрицательных местоимениях.
Распознавать притяжательные
местоимения. Склонение притяжательных
местоимений, определение их разряда.
Замена существительных местоимениями в
предложении. Устранение недочётов в
употреблении  притяжательных
местоимений.
Распознавать определительные

42



местоимения, определять их
синтаксическую роль в предложениях.
Анализ таблицы. Склонение
словосочетаний с определительными
местоимениями.
Выполнение устного и письменного
морфологического разбора местоимения.

3.8  Морфология. 28 Анализ данных в учебнике материалов к
Глагол. сочинению  по  рисунку  и  его  устное
Правописание:  орфография  и описание. Наблюдение и запись увиденного
пунктуация. Орфография. в  форме  материалов  к  сочинению.

Написание сочинения-рассказа на заданную
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тему.
Распознавать переходность и
непереходность глаголов. Составление
анализ словосочетаний с переходными и
непереходными глаголами. Составление
схемы предложения. Исправление ошибок в
употреблении  глаголов.  Запись  слов  на
тему  «Стройка» и  составление с  ними
предложений. Создание сочинения-рассказа
по сюжетному рисунку в устной форме.
Распознавать разноспрягаемые глаголы.
Указывать время, лицо, число
разноспрягаемых глаголов в предложении.
Спрягать изученные глаголы. Анализ
таблицы. Составление и запись диалога на
заданную тему. Анализ значений слов.
Определение наклонений глаголов.
Распознавать глаголы в изъявительном
наклонении. Определение вида, времени у
глаголов в изъявительном наклонении.
Анализ текста.
Правильно употреблять наклонения
глаголов  в  речи.  Выражение  просьбы,
используя разные наклонения. Анализ
стихотворения. Замена в тексте
неопределённой формы глагола
(инфинитива) формой повелительного
наклонения. Обозначение вида и
наклонения глаголов в тексте. Составление
текста на заданную тему. Изменение
наклонений глаголов. Составление рецепта.
Написание контрольного словарного
диктанта.
Распознавать безличные глаголы.
Употреблять безличные глаголы в
настоящем, прошедшем и будущем
времени. Составление предложений с
безличными глаголами.
Выполнение устного и письменного
морфологического разбора глагола.
Анализ вступления и заключительной части
рассказа на основе услышанного.
Написание сочинения на основе
услышанного от старших.
Воспроизводить прочитанный
художественный текст в письменной
форме; способность сохранять логичность,
связность, соответствие заданной теме при
изложении выбранных материалов
исходного текста; соблюдать в процессе
письменного пересказа  основные  нормы
русского литературного языка и правила
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правописаний
Анализ текстов, содержащих описания
помещений.
Анализ данных в учебнике материалов к
сочинению  по  картине  и  её  устное
описание. Наблюдение и запись увиденного
в  форме  материалов  к  сочинению.
Написание сочинения.
Воспроизводить прочитанный
художественный текст в письменной
форме; способность сохранять логичность,
связность, соответствие заданной теме при
изложении выбранных материалов
исходного текста; соблюдать в процессе
письменного пересказа основные  нормы
русского литературного языка и правила
правописания.

3.9 Повторение  и систематизация 11 Повторение содержания изученных
изученного в 6 классе пунктуационных правил и алгоритмов их

использования. Расстановка знаков
препинания в текстах упражнений.
Написание сочинения на заданную тему.
Выполнение теста.
Воспроизводить прочитанный
художественный текст в письменной
форме; способность сохранять логичность,
связность, соответствие заданной теме при
изложении выбранных материалов
исходного текста;
соблюдать в процессе письменного
пересказа основные нормы русского
литературного языка и правила
правописания.
Систематизация знаний о синтаксисе как
разделе науки о языке. Работа с текстом.

Итого 204

7 класс (136 ч.)
• на изучение раздела «Речь. Речевая деятельность» 28 часов.
• на изучение раздела «Культура речи» 9 часов.
• на изучение раздела « Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке»

99 часов. (из них 9 ч. – контрольные работы, 11ч. – повторение: 6ч. – в начале года,
5ч. – в конце года).

№ Тематическое планирование Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
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1 Речь. 28 Различать формы речи, основные
Речевая деятельность. особенности разговорной речи,

1. Развитие связной речи. функциональных стилей.
1. Определять основные жанры

разговорной речи (рассказ, беседа,
спор);  научного  стиля  и  устной

научной речи (отзыв,
выступление, тезисы,
доклад, дискуссия, реферат,
статья, рецензия);
публицистического стиля устной
публичной речи (выступление,
обсуждение, статья, интервью,

очерк); официально-делового стиля.
Оценивать чужую письменную речь;

высказывать и обосновывать свою
точку зрения; создавать письменный

текст.
Создавать сочинение-рассказ по данному
сюжету;  сочинение-описание  действия;

сочинение по картине; сочинение-
рассуждение.
Воспроизводить прочитанный
художественный текст в письменной

форме; способность сохранять логичность,
связность, соответствие заданной теме при

изложении выбранных материалов
исходного текста.

Создавать на основе прослушанного текста
изложение текста с описанием действия;

подробное изложение; выборочное
изложение по художественному тексту.

2 Культура речи 9 Изучается в контексте всех разделов
языкового образования 7 класса.
Выделять аспекты культуры речи.

Определять основные виды норм русского
литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические,
стилистические, орфографические,
пунктуационные, словообразовательные).

Выявлять виды лингвистических словарей и
их роль в овладении словарным богатством

и нормами современного русского
литературного языка.

Определять основные нормы произношения
слов (нормы, определяющие произношение
гласных звуков и произношение согласных

звуков; ударение в отдельных
грамматических формах) и интонирования.

3 Общие сведения о  языке. 99
Основные  разделы науки о
языке.
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3.1 Общие сведения о языке 1 Оценивать чужую письменную речь;
высказывать и обосновывать свою точку
зрения; создавать письменный текст,
соблюдая нормы его построения, свободно,
правильно излагая свои мысли; соблюдать в
процессе создания текста основные нормы
русского литературного языка и правила
правописания.

3.2 Повторение  изученного в  6 6 Соблюдать в практике письменного
классе общения изученное орфографическое

правило; извлекать информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
пользоваться орфографическим словарём.
Воспроизводить прочитанный
художественный текст в полном виде в
письменной форме; создавать письменный
текст, соблюдая нормы его построения,
свободно, правильно излагая свои мысли;
соблюдать в процессе пересказа исходного
текста основные нормы русского
литературного языка и правила
правописания.
Активизация знаний в области лексики и
фразеологии.
Активизация знаний в области фонетики и
орфоэпии. Выполнение фонетического
разбора слов. Устранение нарушения
произносительных норм в словах. Деление
слов  на  группы  в  зависимости  от
орфограмм.
Активизация знаний в области морфемики.
Выполнение морфемного  разбора слов.
Работа с таблицами. Анализ стихотворения.
Работа с текстами (выделение основной
мысли  текста,  ответы  на  вопросы  по
тексту). Графическое выделение и
объяснение  орфограмм  в  приставках  и
корнях слов.
Активизация знаний в области морфологии.
Выполнение морфологического разбора
слов. Определение типа и стиля текста, его
основной мысли.
Соблюдать в практике письменного
общения изученные орфографические
правила; адекватно понимать информацию
письменного сообщения; строить
рассуждение; обосновывать свою точку
зрения; определять успешность своей
работы.

47



3.3 Морфология. 27 Активизация знаний о глаголе как о части
Причастие речи. Выполнение морфологического
Правописание: разбора глагола. Определение вида,
орфография и пунктуация. спряжения глаголов при выполнении

упражнений. Определение способа
образования глаголов. Объяснение условий
выбора гласных в окончаниях и в корнях с
чередованием в  глаголах. Составление
сложного плана сообщения. Анализ роли
глаголов в текстах. Подбор однокоренных
глаголов к словам.
Извлекать информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
соблюдать в практике письменного
общения изученные правила.
Соблюдать в практике письменного
общения изученные пунктуационное
правило; извлекать информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
пользоваться орфографическим словарём.
Делать устный и письменный
морфологический разбор причастий.

3.4 Морфология. 10 Извлекать информацию из текстов,
Деепричастие. Правописание: содержащих теоретические сведения;
орфография и пунктуация. соблюдать в практике письменного

общения изученные орфографические  и
пунктуационные правила.
Делать устный и письменный
морфологический разбор деепричастий.
Адекватно понимать информацию
письменного сообщения; строить
рассуждение;  обосновывать свою  точку
зрения; определять успешность своей
работы.
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3.5 Морфология. 16 Извлекать информацию из текстов,
Наречие. содержащих теоретические сведения;
Правописание: соблюдать в практике письменного
орфография и пунктуация. общения изученное правило, определять

смысловые  группы наречий, определять
степень сравнения, образовывать степени
сравнения наречий на -о/-е. Воспроизводить
прочитанный художественный текст  в
письменной форме; создавать письменный
текст, соблюдая нормы его построения,
свободно, правильно излагая свои мысли;
соблюдать в процессе пересказа исходного
текста основные нормы русского
литературного языка и правила
правописания.
Систематизировать и структурировать
материал.
Оценивать чужую письменную речь;
высказывать и обосновывать свою точку
зрения; создавать письменный текст,
соблюдая нормы его построения, свободно,
правильно излагая сои мысли; соблюдать в
процессе создания текста основные нормы
русского литературного языка и правила
правописания.
Адекватно понимать информацию
письменного сообщения; строить
рассуждение; обосновывать свою  точку
зрения; определять успешность своей
работы.
Осуществлять самоконтроль.

3.6 Категория состояния 2 Извлекать информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
соблюдать в практике письменного
общения изученное правило, делать
морфологический разбор, пользуясь
алгоритмом

3.7 Служебные части речи 1 Извлекать информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
соблюдать в практике письменного
общения изученное правило.

3.8 Предлог. 10 Отличать предлог от других служебных
Правописание:  орфография и частей речи. Находить предлоги в тексте.
пунктуация. Орфография. Различать простые и составные предлоги

Определять непроизводные и производные
предлоги.
Извлекать информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
соблюдать в практике письменного
общения изученное правило, создавать
собственное высказывание.
Производить морфологический разбор
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предлога.

3.9 Союз. 8 Отличать союз от других служебных частей
Правописание: речи. Находить союзы в тексте.
орфография и Различать простые и составные союзы,
пунктуация. Орфография. сочинительные и подчинительные.

Определять знаки препинания между
простыми предложениями в союзном
сложном предложении.
Извлекать информацию из текстов в группе,
содержащих теоретические сведения;
соблюдать в практике письменного
общения изученное правило, различать
группы сочинительных и подчинительных
союзов
Производить морфологический разбор
союзов, пользуясь алгоритмом.

3.10 Частица. 14 Отличать частицы от других служебных
Правописание: частей речи. Находить частицы в тексте.
орфография и Различать частицы по разрядам.
пунктуация. Орфография. Выявлять текстообразующую роль частиц.

Производить морфологический разбор
частицы по алгоритму
Соблюдать в практике письменного
общения изученное орфографическое
правило; извлекать информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
пользоваться орфографическим словарём.
Совершенствовать орфографические
навыки по теме «Частицы».
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3.11 Междометие. 2 Находить междометие в тексте.
Звукоподражательные слова. Отличать  междометия  от  служебных  и
Правописание: самостоятельных слов.
орфография и Извлекать в паре и в группе информацию из
пунктуация. Орфография. текстов, содержащих теоретические
Пунктуация. сведения; соблюдать в практике

письменного общения изученные
орфографические и пунктуационные
правила, пользоваться орфографическим
словарём.
Воспроизводить прочитанный
художественный текст в полном виде в
письменной форме; создавать письменный
текст, соблюдая нормы его построения,
свободно, правильно излагая свои мысли;
соблюдать в процессе пересказа исходного
текста основные нормы русского
литературного языка и правила
правописания.

3.12 Повторение  изученного  в 7 5 Соблюдать в практике письменного
классе общения изученные орфографические

правила; адекватно понимать информацию
письменного сообщения; строить
рассуждение; обосновывать свою точку
зрения; определять успешность своей
работы

Итого 136ч.

8 класс (102 ч.)
На освоение раздела «Речь. Речевая деятельность» -21 ч.
На освоение раздела « Культура речи» - 5 ч.
На освоение раздела «Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке» -76 ч. (из 
них 8 ч. - контрольные работы, 14ч. – повторение: 6 ч. в начале года, 8 ч. в конце года)

№ Тематическое планирование Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
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1 Речь. 21 Создавать письменный текст, соблюдая
Речевая деятельность нормы его построения, свободно, правильно

излагая свои мысли; соблюдать в процессе
создания текста основные нормы русского
литературного языка и правила.
Воспроизводить прочитанный
художественный текст в письменной форме;
создавать письменный текст, соблюдая
нормы его построения, свободно, правильно
излагая свои мысли; соблюдать в процессе
пересказа исходного текста основные нормы
русского литературного языка.
Различать основные жанры
публицистического стиля.
Создавать сочинения различных жанров.
Воспроизводить прослушанный текст  как
изложение (подробное, с элементами
сочинения и.т.д.)

2 Культура речи 5 Определять коммуникативные качества речи;
Оценивать правильность речи. Корректно
использовать невербальные средства
общения.
Выявлять составляющие межкультурной
коммуникации

3 Общие сведения о языке. 76
3.1 Общие сведения о языке 1 Определять особенности функционирования

Русский язык в современном русского языка в современном мире.
мире Выявлять историческое развитие русского

язык.
Строить рассуждение, аргументировать своё
мнение; извлекать информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
пользоваться словарём.
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3.2 Повторение изученного 6 Соблюдать в практике письменного общения
в 5 -7 классах изученные орфографические правила;

адекватно понимать информацию
письменного сообщения; строить
рассуждение; обосновывать свою точку
зрения; определять  успешность своей
работы.
Активизация знаний в области фонетики и
орфоэпии. Выполнение фонетического
разбора слов.   Устранение нарушения
произносительных норм в словах. Деление
слов на группы в зависимости от орфограмм.
Активизация знаний в области морфемики.
Выполнение морфемного разбора слов.
Работа  с  таблицами.  Работа  с  текстами
(выделение основной мысли текста, ответы
на  вопросы  по  тексту).  Графическое
выделение  и  объяснение  орфограмм  в
приставках и корнях слов, суффиксах и
окончаниях
Активизация знаний в области лексики и
фразеологии.
Активизация знаний в области морфологии.
Выполнение морфологического разбора
слов. Определение типа и стиля текста, его
основной мысли.

3.3 Синтаксис. Словосочетание 4 Выявлять в тексте, предложении
Правописание: словосочетания.
орфография  и  пунктуация. Находить различие между словосочетанием
Пунктуация. и предложением.

Определять связь слов в словосочетании.
Производить синтаксический разбор
словосочетаний.
Соблюдать в практике письменного общения
изученное правило; извлекать информацию
из  текстов, содержащих теоретические
сведения; разбирать словосочетания

3.4 Простое предложение 2 Простое предложение
Правописание: Различать простые и сложные предложения,
орфография и двусоставные и односоставные,
пунктуация.Пунктуация распространенные и нераспространенные.

Находить грамматическую (предикативную)
основу предложения.
Извлекать в паре и в группе информацию из
текстов, содержащих теоретические
сведения; соблюдать в практике письменного
общения изученное правило, выразительно
читать  предложения  в  соответствии  с
интонацией.
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3.5 Двусоставные предложения. 8 Определять отличие подлежащего   от
Главные члены предложения. сказуемого.
Правописание: Определять способы выражения
орфография и подлежащего.
пунктуация. Пунктуация. Выявлять особенности глагольного

сказуемого.
Выявлять особенности именного сказуемого.
Находить синтаксические синонимы главных
членов предложения.
Определять  знаки  препинания  в  конце
предложения,  в  простом  и  сложном
предложениях.
Соблюдать в практике письменного общения
изученное пунктуационное правило;
извлекать информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
находить сказуемое в предложении,
определять его вид,
находить  главные члены предложения,
ставить знаки препинания при них.

3.6 Второстепенные члены 6 Определять роль второстепенных  членов
предложений предложения.
Правописание: Находить прямое и косвенное дополнение.
орфография и Выявлять в тексте определение;
пунктуация.Пунктуация несогласованное определение;

приложение как разновидность определения.
Производить синтаксический разбор
двусоставного предложения.
Совершенствовать навыки постановки
знаков препинания в конце предложения, в
простом и в сложном. Находить приложение
в  предложении,  определять  его  вид.
Находить  обстоятельства  в  простом  и
сложном предложениях.
Извлекать в паре и в группе информацию из
текстов, содержащих теоретические
сведения; соблюдать в практике письменного
общения изученное пунктуационное
правило.

3.7 Односоставное предложение. 9 Соблюдать в практике письменного общения
Правописание: правило; извлекать информацию из текстов,
орфография и содержащих теоретические сведения;
пунктуация. Пунктуация находить  подлежащее  и  сказуемое  в

предложении, определять вид
односоставного  предложения, составлять
письменные односоставные высказывания.
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3.8 Однородные члены 8 Оценивать чужую письменную речь;
предложения высказывать и обосновывать свою точку
Правописание: зрения; создавать письменный текст,
орфография и соблюдая нормы его построения, свободно,
пунктуация.Пунктуация. правильно излагая свои мысли; соблюдать в

процессе создания текста основные нормы
русского литературного языка и правила
правописания.
Соблюдать в практике письменного общения
пунктуационное правило; извлекать
информацию из текстов, содержащих
теоретические сведения; делать
синтаксический и пунктуационный разбор
простого осложнённого предложения,
составлять схемы.

3.9 Обособленные члены 13 Извлекать в паре и в группе информацию из
предложения текстов, содержащих теоретические
Правописание: сведения; соблюдать в практике письменного
орфография и общения изученное пунктуационное
пунктуация.Пунктуация. правило, составлять  схемы. Производить

синтаксический и пунктуационный разбор
простого осложнённого предложения.

3.10 Слова, грамматически 6 Находить  в  тексте  обособленные  члены
не  связанные  с членами предложения.
предложения Различать обособленные члены
Правописание: предложения.
орфография и Совершенствовать постановку знаков
пунктуация. Пунктуация. препинания при обособленных членах

предложения.
Извлекать в паре и в группе информацию из
текстов, содержащих теоретические
сведения; соблюдать в практике письменного
общения изученное пунктуационное
правило;
составлять схемы.

3.11 Синтаксические конструкции с 5 Отличать прямую речь от других
чужой речью. синтаксических конструкций.
Правописание: орфография и Извлекать в паре и в группе информацию из
пунктуация. Пунктуация. текстов, содержащих теоретические

сведения; соблюдать в практике письменного
общения изученное правило.
Правильно отвечать на контрольные вопросы
и выполнять задания по изученному разделу.
Пунктуационная работа с текстом.
Оценивать чужую письменную речь;
высказывать и обосновывать свою точку
зрения; создавать письменный текст,
соблюдая нормы его построения, свободно,
правильно излагая свои мысли; соблюдать в
процессе создания текста основные нормы
русского литературного языка и правила
правописания.
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3.12 Повторение 8 Соблюдать в практике письменного общения
и систематизация изученного в пунктуационное правило; извлекать
8 классе информацию  из текстов, содержащих

теоретические сведения; составлять схемы.
Итого 102

9 класс (102ч.)
На освоение раздела «Речь. Речевая деятельность» - 37ч.
На освоение раздела « Культура речи» - 9 ч.
На освоение раздела «Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке» -56ч. 
(из них 5ч. - контрольные работы)

№ Тематическое планирование Кол-во Основные виды учебной деятельности
часов

1 Речь. 37 Соблюдать в   практике письменного
Речевая деятельность общения изученные пунктуационные

правила; адекватно понимать информацию
письменного сообщения; строить
рассуждение; обосновывать свою точку
зрения; определять успешность своей
работы.
Воспроизводить прочитанный
художественный текст в полном виде в
письменной форме; создавать письменный
текст,  соблюдая  нормы  его  построения,
свободно, правильно излагая свои мысли;
соблюдать в процессе пересказа исходного
текста основные нормы русского
литературного языка и правила
правописания.
Готовиться к творческому заданию ОГЭ.
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2 Культура речи 9 В контексте подготовки к ОГЭ
определять коммуникативные качества речи.
Оценивать правильность речи. Корректно
использовать невербальные средства
общения.
Выявлять составляющие межкультурной
коммуникации.
Выявлять основные виды норм русского
литературного языка.
Оценивать правильность, коммуникативных
качеств и эффективности речи.

3 Общие сведения о языке. 56
Основные  разделы  науки о
языке

3.1 Общие сведения о языке 1 Выявлять взаимосвязь языка и культуры.
Находить  отражение  в  языке  культуры
историю народа.
Определять особенности взаимообогащения
языков народов России. Строить
рассуждение, аргументировать своё мнение;
извлекать информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
пользоваться словарём.
Находить языковые особенности
художественного текста, основные
изобразительно-выразительные средства
русского языка и речи, их использование в
речи (метафора, эпитет, сравнение,
гипербола, олицетворение и другие).

3.2 Повторение изученного 8 Оценивать чужую письменную речь;
в 5-8 классах высказывать и обосновывать свою точку

зрения; создавать письменный текст,
соблюдая нормы его построения, свободно,
правильно излагая свои мысли; соблюдать в
процессе создания текста основные нормы
русского литературного языка и правила
правописания.

3.3. Сложное предложение 3 Отличать союзные и бессоюзные сложные
Правописание: предложения.
орфография и Выявлять типы сложных предложений.
пунктуация.Пунктуация. Определять синтаксические средства

выражения.
Находить в тексте сложные предложения с
различными видами связи отношений между
частями.
Соблюдать в практике письменного
общения пунктуационное правило;
извлекать информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
составлять схемы.
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3.4 Сложносочиненные 8 Соблюдать в практике письменного
предложения общения пунктуационное правило;
Правописание: извлекать информацию из текстов,
орфография и содержащих теоретические сведения;
пунктуация.Пунктуация. составлять схемы.

Находить в тексте сложносочиненные
предложения. Выделять особенности
сложносочиненных предложений.
Находить в тексте сложносочиненные
предложения с разными союзами.
Выявлять основные синтаксические нормы
современного русского литературного
языка.
Совершенствовать навыки постановки
знаков препинания.

3.5 Сложноподчиненное 5 Соблюдать в практике письменного
предложение общения пунктуационное правило;
Правописание: извлекать информацию из текстов,
орфография и содержащих теоретические сведения;
пунктуация.Пунктуация. составлять схемы, различать союзы и

союзные слова
Оценивать чужую письменную речь;
высказывать и обосновывать свою точку
зрения;  создавать письменный текст,
соблюдая нормы его построения, свободно,
правильно излагая свои мысли; соблюдать в
процессе создания текста основные нормы
русского литературного языка и правила
правописания.

3.6. Основные группы 13 Различать виды придаточных предложений.
сложноподчиненных Выявлять типичные речевые сферы
предложений применения сложноподчиненных
Правописание: предложений.
орфография и Определять синтаксические синонимы
пунктуация.Пунктуация. сложноподчиненных предложений, их

текстообразующую роль.
Соблюдать в практике письменного
общения пунктуационное правило;
извлекать информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
составлять  схемы,  различать  главную  и
придаточную часть в предложении, задавать
вопрос от главной части к зависимой.
Производить синтаксический и
пунктуационный разбор
сложноподчиненного предложения.
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3.7 Бессоюзное сложное 9 Находить в тексте бессоюзные сложные
предложение предложения. Определять смысловые
Правописание: взаимоотношения между частями
орфография и бессоюзного сложного предложения.
пунктуация.Пунктуация. Извлекать в паре и в группе информацию из

текстов, содержащих теоретические
сведения; соблюдать в практике
письменного общения пунктуационное
правило, составлять схемы. Синтаксический
и  пунктуационный разбор бессоюзного
сложного предложения.
Производить синтаксический и
пунктуационный разбор бессоюзного
сложного предложения.

3.8. Сложные   предложения с 6 Соблюдать в практике письменного
разными видами связи. общения пунктуационное правило;
Правописание: извлекать информацию из текстов,
орфография и содержащих теоретические сведения;
пунктуация.Пунктуация. составлять схемы.

Соблюдать нормы построения
сложносочиненного предложения; нормы
построения сложноподчиненного
предложения; место придаточного
определительного в сложноподчиненном
предложении; построение
сложноподчиненного предложения с
придаточными, нормы построения
предложений с прямой и косвенной речью
(цитирование в предложении с косвенной).

3.9. Повторение и 3 Соблюдать в практике письменного
систематизация изученного в общения изученные орфографические и
5-9 классах пунктуационные правила.

Правильно излагать свои мысли; соблюдать
в процессе создания текста основные нормы
русского литературного языка и правила
правописания

Итого 102
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. [Т.А.
Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский]. --
М.: Просвещение, 2012.

2. Русский язык. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Ладыженской Т.А. "Русский 
язык. 5 класс". ФГОС.[Е.А. Ефремова] -- М.: Просвещение, 2014. - 80 с.

3. Тесты по русскому языку к учебнику Ладыженской Т.А. " Русский язык. 5 класс".   
ФГОС. [Е.П. Черногрудова] -- М.: Просвещение, 2013

4. Потапова  Г.Н.  Диктанты  по  русскому  языку.  5  класс:  к  учебнику  Т.А.
Ладыженской и др. "Русский язык. 5 класс. В 2 ч." – М.: Экзамен, 2015.

5. Потапова Г.Н.Зачётные работы по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т.А.
Ладыженской и др. "Русский язык. 5 класс. В 2 ч." – М.: Экзамен, 2015.

6. Макарова Б.А. Проверочные работы: 5 класс: к учебнику Т.А. Ладыженской и др.
"Русский язык. 5 класс. В 2 ч." – М.: Экзамен, 2015.

7. Цветкова Г.В. Русский язык. 5 класс: технологические карты уроков по учебнику
Т.А.  Ладыженской,  М.Т.  Баранова,  Л.А.  Тростенцовой.  В  2  ч.  –  Волгоград:
Учитель, 2015.

8. Русский язык. Дидактические материалы. 5 класс. ФГОС. [Л.А. Тростенцова, М.М. 
Стракевич] -- М.: Просвещение, 2013

9. Т.А. Ладыженская. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс. – М.: 
Просвещение, 2014.

10. Рабочая программа по русскому языку. 5 класс. К УМК Т.А.Ладыженской. ФГОС. 
[Трунцева Т.Н.]

11. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. – М.: ВАКО, 2015
12. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс. [Н.В.Егорова] – М.:

ВАКО,2010.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Универсальное мультимедийное пособие. Русский язык. 5 
класс: к учебнику Т.А. Ладыженской и др.

2. Компьютер.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Обучающийся научится:
• дифференцировать понятия "язык" и "речь";
• определять коммуникативную функцию языка;
• различать языковые единицы, виды языковых единиц;
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• различать виды речи и определять в зависимости от цели высказывания стили речи
• проводить фонетический анализ слова;
• определять орфограмму по образцу, находить и объяснять орфограммы в разных 

частях слова;
• составлять и использовать алгоритм нахождения и проверки орфограммы в корне, 

подбирать проверочное слово;
• применять орфографические правила написания гласных в корне слова, 

пользоваться орфографическим словарём;
• применять правило правописания букв и,у,а после шипящих, правила употребления

ь и ъ;
• применять правило раздельного написания предлогов со словами разных частей 

речи, отличать предлог от приставки;
• отличать текст от группы предложений, использовать алгоритм для выявления 

языковых и композиционных особенностей текста;
• определять и формулировать тему и главную мысль текста, отражать их в 

заголовке, составлять и оформлять простой план текста
• различать единицы языка;
• составлять словосочетания, выделять словосочетание в предложении, разбирать его

по алгоритму;
• определять вид предложения по цели высказывания,  правильно произносить  эти

предложения,  различать  предложения  по  эмоциональной  окраске,  правильно
ставить знаки препинания в конце предложения;

• различать и находить главные и второстепенные члены предложения;
• применять правило постановки тире между подлежащим и сказуемым, владеть 

терминологией;
• определять  роль  знаков  препинания  в  предложении,  применять  пунктуационные

правила  в  предложениях  с  однородными  членами,  с  обобщающим  словом,  с
обращением, с прямой речью;

• писать и оформлять письма;
• собирать материал для сочинения, оформлять план сочинения;
• анализировать структуру простого предложения;
• применять  правила  постановки  запятой  в  сложном  предложении,  владеть

терминологией, отличать сложносочиненное предложение от 
сложноподчинённого;

• выполнять разбор сложного предложения по алгоритму;
• различать гласные и согласные звуки, ставить ударение в словах, различать звук и 

букву;
• определять звуковой состав слова, различать твёрдые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки, применять правила написания парных согласных в слове;
• применять правила обозначения мягкости согласного с помощью мягкого знака, 

владеть терминологией, методами проверки;
• различать слабые и сильные позиции у гласных и согласных звуков, определять 

позиционные чередования звуков;
• производить орфоэпический и фонетический анализ слова, различать звуковой 

состав слова при его произношении и написании;
• создавать текст-описание, редактировать написанное
• различать лексическое и грамматическое значение слов;
• пользоваться толковым словарём для определения лексического значения слова;
• различать прямое и переносное значение слова, находить в текстах примеры 

средств выразительности;
• отличать многозначное слово от омонимов, подбирать к слову синонимы и 

антонимы, использовать их как средство выразительности;
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• создавать текст-описание, редактировать написанное;
• пересказывать текст с сохранением авторского стиля
• различать грамматическую форму слова от однокоренного слова, подбирать к 

слову однокоренные слова;
• выделять окончание и основу слова, рассматривать слова с точки зрения 

морфемного состава;
• выделять морфемы, находить чередование гласного звука и нуля звука;
• применять правила написания гласных и согласных в приставках, чередующихся 

гласных в корне слова, ё-о в корне слова после шипящей, и-ы после ц
• определять постоянные и непостоянные признаки существительного;
• различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные;
• определять род имени существительного, согласовывать имя существительное с 

прилагательными и глаголами в форме прошедшего времени;
• определять имена существительные , которые имеют форму только 

множественного или только единственного числа, использовать их в речи;
• определять склонение, падеж имени существительного;
• применять правило написания гласных в окончаниях имён существительных;
• выполнять морфологический разбор имени существительного по алгоритму.
• находить в предложении имя прилагательное, определять его непостоянные 

морфологические признаки, определять синтаксическую роль в предложении;
• применять правило написания гласной в окончании прилагательного, использовать 

методы проверки;
• образовывать краткие формы прилагательных, правильно ставить ударение в 

формах мужского и женского рода, использовать их в речи;
• характеризовать имя прилагательное как часть речи;
• подбирать материал для написания сочинения-описания по картине, составлять 

план сочинения
• применять правило правописания не с глаголами;
• определять неопределённую форму глагола;
• определять вид глагола;
• создавать рассказ о себе, используя глаголы;
• образовывать форму прошедшего, настоящего и будущего времени, определять 

непостоянные признаки глагола;
• применять правило написания личных безударных окончаний глагола, правильно 

определять спряжение глаголов;
• рассматривать глагол как самостоятельную часть речи, выполнять 

морфологический разбор по алгоритму;
• применять правило правописания ь после ш;
• составлять рассказы, уместно используя глаголы в настоящем или будущем 

времени
• определять орфограммы в корне слова, применять правила написания гласных и 

согласных в корне слова, использовать способы проверки, владеть терминологией;
• применять правила написания гласных и согласных в пристаках, использовать 

способы проверки;
• применять правила написания гласных в окончаниях существительных и 

прилагательных, использовать способы проверки;
• применять правила постановки знаков препинания;
• анализировать допущенные ошибки

Обучающийся получит возможность научиться:
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• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их;
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты
(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к
ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в  публицистической  и
художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи;
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности;
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;
• опознавать  основные  выразительные  средства  лексики  и  фразеологии  в
публицистической  и  художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности
употребления  лексических  средств в  текстах  научного  и  официально-делового стилей
речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового
словаря,  словарей  синонимов,  антонимов,  устаревших  слов,  иностранных  слов,
фразеологического  словаря  и  др.)  и  справочников,  в  том  числе  мультимедийных;
использовать эту информацию в различных видах деятельности;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 
речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова;
• анализировать синонимические средства морфологии;
•различать грамматические омонимы;
•опознавать  основные  выразительные  средства  морфологии  в  публицистической  и
художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
•извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
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Рабочая программа по истории 5 – 9 классы.
Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе:

1. 1.Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 
образования;

2. 2.Примерной  основной  образовательной  программой  образовательного
учреждения.  Основная  школа.  –  М.:  Просвещение,  2011.  –  342  с.  (Стандарты
второго поколения);

3. 3.Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: – М.: 
Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);

Программа составлена, исходя из следующих целей обучения истории в школе на ступени
основного общего образования, формулируются в виде совокупности приоритетных для
общества  ценностных  ориентаций  и  качеств  личности,  проявляющихся  как  в  учебном
процессе, так и в широком социальном контексте.
Главная  цель  изучения  истории  в  современной  школе  —  образование,  развитие  и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных  приоритетов  на  основе  осмысления  исторического  опыта  своей  страны  и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной
и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.

Задачи изучения истории в основной школе:
· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,  политической,  духовной  и
нравственной  сферах  при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-
историческом процессе;
· воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  —
многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания,  толерантности  и  мира  между  людьми  и  народами,  в  духе  демо-
кратических ценностей современного общества;
· развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
· формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления
сущности  современных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими  людьми  в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

Общая характеристика учебного предмета
Курс  истории  на  ступени  основного  общего  образования  является  частью
концентрической  системы  исторического  образования.  Изучая  историю  на  ступени
основного  общего  образования,  учащиеся  приобретают  исторические  знания,
приведенные  в  простейшую  пространственно-хронологическую  систему,  учатся
оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных
эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
Предмет  «История»  изучается  на  ступени  основного  общего  образования  в  качестве
обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 374 часа из них:
• в 5—8 классах по 2 часа в неделю,
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• в 9 классе – 3 часа в неделю.
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе
основного общего образования  «История» раздельно,  а  изучаются они модульно,  но  9
классе синхронно-параллельно.
Примерная программа по истории включает в себяпримерное тематическое планирование.
Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования
составлено  с  учетом  Базисного  учебного  (образовательного)  плана,  отводящего  на
изучение истории с 5—8 классах по 2 часа в неделю и в 9 классе по 3 часа в неделю).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 
следующие убеждения и качества:
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; · освоение гуманистических 
традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; · 
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность.

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах:
· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать  факты,  составлять  простой  и  развернутый  план,  тезисы,  конспект,
формулировать  и  обосновывать  выводы и т.  д.),  использовать  современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:
· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества  как  необходимой  основой  для  миропонимания  и  познания  современного
общества;
· способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
· умения  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных  исторических  и
современных источников,  раскрывая ее социальную принадлежность  и познавательную
ценность;
· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.
Система оценки планируемых результатов

65



Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
в ходе  их  личностного  развития  планируемых  результатов,  представленных  в  разделе
«Личностные  универсальные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных учебных действий.
Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную  деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

1. 1)сформированность основ гражданской идентичностиличности;
2. 2)готовность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-познавательной

мотивации, в  том  числе  готовность  к  выбору  направления  профильного
образования;

3. 3)сформированность  социальных  компетенций, включая  ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.

В соответствии  с  требованиями  Стандарта  достижение  обучающимися  личностных
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффектив-
ности  воспитательно  -  образовательной  деятельности  образовательного  учреждения  и
образовательных систем разного уровня.
Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  Оценку  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуни-
кативные универсальные учебные действия»,  «Познавательные универсальные учебные
действия»  программы  формирования  универсальных  учебных  действий,  а  также
планируемых  результатов,  представленных  во  всех  разделах  междисциплинарных
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса—учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов и является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целяхобучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  можетпроводиться  в  ходе  различных
процедур.  Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных
результатов являетсязащита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным  источником  данных  о  достижении  отдельных  метапредметных
результатов  могут  служить  результатывыполнения  проверочных  работ  (как  правило,
тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный  итоговой  проект  представляет  собойучебный  проект,  выполняемый
обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
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осуществлять  целесообразную и результативную деятельность  (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося,
его  невыполнение  равноценно  получению  неудовлетворительной  оценки  по  любому
учебному предмету.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса — учебныхпредметов.
Основным  объектом  оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта  является  способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-
практических  задач,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием
способов  действий,  релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с  учётом
уровневого  подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает  выделение  базового  уровня
достижений  как  точки  отсчёта  при  построении  всей  системы  оценки  и  организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные  достижения  обучающихся  могут  соответствоватьпазовому  уровню,  а  могут
отличаться от него как в сторонупревышения, так и в сторону недостижения.
Практика  показывает,  что  для  описания  достижений  обучающихся  целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый  уровень  достижений  —  уровень,  который  демонстрирует  освоение  учебных
действий  с  опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач.
Овладение  пазовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на
следующей  ступени  образования,  но  не  по  профильному  направлению.  Достижению
базового уровня соответствует отметка «3».
Превышение базового уровня свидетельствует  об усвоенииопорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте  (или  избирательности)  интересов.  Целесообразно  выделить  следующие  два
уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»;
• высокий уровень достижения планируемых результатов,отметка «5».

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, отметка «2»;
• низкий уровень достижений, отметка «1».

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 
в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.

Рабочая программа по английскому языку.

1 Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Английский язык» МКОУ «Горская СОШ» 

составлена для учащихся 5-9 классов на основе:
• закона Российской Федерации «Об образовании»;
• требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;
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• примерной основной образовательной программы основного общего образования;
• авторской рабочей программы по английскому языку для 5-9 классов «Английский
в фокусе»;

• примерной программы по учебному предмету «Английский язык». Социально-
экономические и социально-политические изменения, происходящие в

России с начала XXI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп
людей, вовлечённых в культурные контакты с представителями других стран и культур.

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство
усиливается  процесс  модернизации  российской  школьной  системы  образования.  В
результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным
языкам в школе.

Особенно  важным  представляется  изучение  иностранных  языков  в  свете
формирования  и  развития  всех  видов  речевой  деятельности,  что  предлагает  развитие
совокупности анализаторов (слухового, речемоторного, зрительного, двигательного) в их
сложного взаимодействии.

Следует  подчеркнуть,  что  владение  основами  речи  должно  быть  достаточно
прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для
последующего  языкового  образования,  совершенствования  с  целью  использования
иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания
данного этапа обучения.

В свете  происходящих  изменений  в  коммуникации  (всё  более  актуальным
становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что
большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности.

В процессе  обучения  иностранным  языкам  решаются  не  только  задачи
практического владения языком, но и воспитательные и образовательные, поскольку они
самым  тесным  образом  связаны  с  практическим  владением  языком.  Владение
иностранным  языком  обеспечивает  возможность  выражать  одну  и  ту  же  мысль
посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но
и на родном языке,  делает  мыслительные процессы более  гибкими,  развивает  речевые
способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам
выражения  мысли  в  родном  и  иностранном  языках.  Не  секрет,  что,  овладевая
иностранным,  ученики  лучше  понимают  родной  язык.  Изучая  иностранный  язык,
учащиеся  развивают  и  тренируют  память,  волю,  внимание,  трудолюбие;  расширяется
кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навык работы с текстами
любого типа.

В свете  современных  тенденций  обучение  иностранным  языкам  предполагает
интегративный подход, соответственно в образовательном процессе необходимо не только
развивать умения иноязычного речевого общения,  но и решать задачи воспитательного
культурного, межкультурного и прагматического характера.

Данная рабочая программа предназначена для 5-9 классов  общеобразовательных
учреждений и составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-
нравственного  воспитания  и  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы среднего общего образования [1].

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно:
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений
в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме);
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языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;
учебно-познавательная  компетенция –  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных
учебных  умений,  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приемами
самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых
информационных технологий.
• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка
в современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,
познания,  самореализации  и  социальной  адаптации;  воспитание  качеств
гражданина,  патриота;  развитие  национального  самосознания,  стремления  к
взаимопониманию между людьми разных сообществ,  толерантного отношения к
проявлениям другой культуры.

• формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
литературы разных жанров,  доступными для подростков  с  учетом достигнутого
ими уровня иноязычной подготовки.

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня  владения  изучаемым иностранным языком,  к  изучению второго/третьего
иностранного  языка,  к  использованию  иностранного  языка  как  средства,
позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного 
предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и
в качестве сферы своей профессиональной деятельности.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков [1].

Рабочая  программа  по  иностранному  языку  обеспечивает  формирование
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 
изучении иностранного языка:

1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
3) стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
4) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;
5) развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
6) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности;
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7) стремление  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;
8) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию [2].

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
1) развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;
3) развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с
информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение  и  фиксация
информации;
4) развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  прогнозировать
содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым  словам,  выделять  основную  мысль,
главные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов;
5) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке [2].

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку:
А В коммуникативной сфере (т.е. 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
свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка;
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную  мысль
прочитанного/услышанного, выражать свое 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,
контекста  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 приемов смысловой переработки текста
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(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;
- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 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 (владение языковыми средствами):
- 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 неформального
межличностного и межкультурного общения;
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
- знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны/стран  изучаемого
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки,
пословицы);
- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы;
- представление об особенностях образа жизни,  быта,  культуры 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 приеме информации за
счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых
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трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б В познавательной сфере:

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
- владение  приемами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться  определенной
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 приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.

В 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,  установления  межличностных  и  межкультурных
контактов в доступных пределах;
- 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 непосредственное участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодежных форумах.

Г 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.

Д 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) [1].

Иностранный язык. Второй иностранный язык
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник  научится  вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях
неофициального  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  стране
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
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• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о
своём  городе/селе,  своей  стране  и  странах  изучаемого  языка  с  опорой  на  зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 
своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать  на  слух  и  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в
аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в
несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
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• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки английского языка;

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;

• адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  фразы  с  точки
зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  соблюдая  правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография

Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

• узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы;

• употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные
лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования  (аффиксации,  конверсии)  в  пределах  тематики  основной  школы  в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы;
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• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 
(артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями  и  морфологическими  формами  английского  языка  в  соответствии  с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

• распознавать и употреблять в речи:

—  различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,  отрицательные,
вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени;

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 
правилу и исключения;

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 
вопросительные местоимения;

—  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,
образованные  по  правилу  и  исключения,  а  также  наречия,  выражающие  количество
(many/much, few/a few, little/a little);

— количественные и порядковые числительные;

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple
Passive;
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— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 
to be going to, Present Continuous;

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him 
to our school party);

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).

Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами
for,  since,  during;  цели с  союзом so that;  условия с  союзом unless; определительными с
союзами who, which, that;

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 
neither … nor;

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 
were you, I would start learning French);

• использовать в речи глаголы во временны ́х формах действительного залога: Past Perfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 
Present Perfect Passive;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

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, дает возможности интегрировать знания из разных предметных
областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и
развитии  речевых,  языковых,  социо-/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  наоснове
морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности.
При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 
оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, 
языковые явления.
ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации  отводит  525  часов  (из  расчёта  3  учебных  часа  в  неделю)  для
обязательного изучения иностранного языка в 5-9 классах. Таким образом, на каждый
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класс предполагается выделить по 105 часов.
Образовательное  учреждение  осуществляет  выбор  форм  организации  учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности.
Для  реализации  индивидуальных  потребностей  учащихся  образовательное

учреждение может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные
курсы  (в  соответствии  с  интересами  учащихся,  в  том  числе  социо-/межкультурные,
этнокультурные), а также работу во внеурочное время.
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1. Содержание учебного предмета.
Предметное содержание речи
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к

ним.  Переписка  с  зарубежными сверстниками.  Каникулы  и  различное  время
года.

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль Иностранного языка в 
планах на будущее.

6. Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы экологии.  Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет).

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.

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.
Объём диалога – от 3 реплик (5-7 классы) до 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.
Объём монологического высказывания – от 8-10 фраз (5-7 классы) до 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 видео текстов 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.

78



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,  содержащим  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  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое чтение).

Письменная речь
Уметь:
- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелание (объёмом 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  тоже самое о себе,  выражать  благодарность,  давать совет,
просить о чём-либо).

Объём 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 объёме 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) аффикасация:

– глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise)
– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence
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(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 неопределенной 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 объёма значений грамматических средств,
изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.

– Нераспространенные и распространенные простые предложения, 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’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting.
It was winter. There are a lot of trees in the park).

– Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
– Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
– Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since,

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

– Сложноподчиненные 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
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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 времен 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.
– Определенный, неопределенный 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).  Неопределенные  местоимения  (some,  any).  Возвратные
местоимения,  неопределенные  местоимения  и  их  производные  (somebody,  anything,
nobody, everything, etc.).

– 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, etc.
– Числительные для обозначения дат и больших чисел.

Социокультурные знания и умения
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), распространенными 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 
распространенную оценочную лексику);
– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
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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 и универсальные способы деятельности
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.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«Английский в фокусе» (Spotlight)

Представленный курс  является  адаптированной  к  российским  условиям версией
международного  курса  –  в  основе  его  создания  лежат  основополагающие  документы
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные
программы по английскому языку  для основного общего образования.  Это изначально
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения
требованиям федеральных документов.

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common
European  Framework/Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком).
Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого
Советом  Европы  по  повышению  качества  общения  между  европейцами-носителями
разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее
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общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.
Рабочая программа предназначена для учащихся пятых классов основной школы,

изучающих  английский  язык  с  пятого  класса.  Объясняется  это  тем,  что  неоднозначно
решается вопрос о раннем обучении в разных регионах страны по многим причинам, в
частности,  кадровым.  Многие  образовательные  учреждение  по  прежнему  начинают
обучение иностранным языкам с пятого класса, учителю часто приходится преподавать в
разноуровневых группах, поэтому Spotlight 5 может использоваться и с продолжающими
изучать английский язык, и с начинающими. Это создает благоприятную атмосферу и
возможность  для  организации  адресного,  индивидуализированного,
дифференцированного подхода к обучению языку.

Программа базируется на таких методологических принципах, как
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного
общего образования по иностранному языку. Это формирование и
развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной.  Особый  акцент  делается  на  личностном  развитии  и  воспитании
учащихся, развитие готовности к самообразованию, универсальных учебных действий,
владение ключевыми компетенциями, а также развитие и воспитание потребности
школьников  пользоваться  английским  языком  как  средством  общения,  познания,
самореализации  и  социальной  адаптации;  развитие  национального  самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.

При создании программы автором учитывались и психологические
особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в
выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.

Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии
«Английский в фокусе» (Spotlight) авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е.
Подоляко, В. Эванс для 5–9 классов, которые реализуют данную рабочую
программу.
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Тематическое планирование

№ п/п Раздел учебного курса Количество Деятельность учащихся
часов

5 класс (105 часов)
1 Межличностные взаимоотношения 12 - Ведут этикетный диалог знакомства

в семье, со сверстниками; решение общения;
конфликтных ситуаций. - расспрашивают собеседника и отвеч
Внешность и черты характера предложенной тематики и лексико-гр
человека - рассказывают о себе, своей семье, др

- читают аутентичные тексты с выбор
выражают свое мнение;
- заполняют анкеты, формуляры;

I’m from… (1 ч), My things (1 ч) - пишут личные письма, поздравлени
(Module 2); My family (1 ч), Who is - составляют список любимых вещей
who (1 ч), Famous people (1 ч), English - кратко описывают внешность и хара
in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч) - воспринимают на слух и выборочно
(Module 4); Home-reading lessons (5) воспроизводят краткие диалоги;

- употребляют have got в утвердитель
отрицательной форме;
- изучают и употребляют в речи у
единственного и множественного чи
глагол can, притяжательный падеж
местоимения и прилагательные, место
- правильно воспроизводят и произно

- знакомятся, правильно употребл
суффиксы -ish, -ian, -er, -ese.

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, 17 - воспринимают на слух и повторяют
театр, музеи, музыка). Виды - воспринимают на слух и выборочно
отдыха, путешествия. Молодежная относящихся к  разным коммуник
мода. Покупки рассказ, интервью);

- воспринимают на слух и правильно
- ведут диалог, высказывая свою прос
- ведут диалог-расспрос о своей колле

My collection (1 ч), English in use 2 (1ч) свободное время; о том, какую одежд
(Module 2); Weekends (1 ч), English - расспрашивают собеседника и отвеч
in use 6 (1 ч) (Module 6); Dress right (1ч), запрашивают нужную информацию;
English in use 7 (1 ч) (Module 7) - описывают тематические картинки;
Going shopping (1 ч), Let’s go (1 ч), Don’t - начинают, ведут и заканчивают
miss it! (1ч), Extensive reading 9 магазине;
(1 ч) (Module 9); Travel and leisure (1ч), -  читают  и  полностью  понимают
English in use 10 (1 ч) (Module 10); Home- (электронное письмо, рекламный б
reading lessons (5 ч). фильма) по теме;

- пишут небольшой рассказ о своей ко
- пишут электронное письмо другу о т
- пишут личное письмо-открытку с оп
употреблением формул речевого этик
- кратко описывают с опорой на обра
своей семьи;
- создают постер-афишу о предстоящ
достопримечательностей своей стран
- пишут отзыв о своем любимом филь
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- произносят и различают на слух зву
- соблюдают нормы произношения зв
чтении вслух и устной речи и коррек
зрения их ритмико-интонационных ос
- правильно употребляют в речи прит
существительного; Present Simple, Pre
определенный и неопределенный арт
глаголы must/mustn’t, can/can’t;
- овладевают и употребляют в речи но

3 Здоровый образ жизни: режим 13 - воспринимают на слух и выборочно
труда и отдыха, спорт, относящихся к разным коммуник
сбалансированное питание, отказ рассказ, интервью);
от вредных привычек - воспринимают на слух и правильно

- ведут диалог, высказывая свою прос
- ведут диалог-обсуждение списка по
- ведут диалог-расспрос;

Wake up! (1 ч) (Module 6); - описывают тематические картинки;
Celebrations (1 ч), Master Chef (1 ч), - начинают, ведут и заканчивают
It’s my birthday (1 ч), English in use 8(1 ч), ресторане, аренды автомобиля/велоси
Extensive reading 8 (1 ч) (Module8); Just a - читают и полностью понимают соде
note (1ч), Extensive reading10 (1 ч) (Module образец, описание праздников в Брит
10); Home-reading - пишут небольшой рассказ о пра
lessons (3 ч), On-line lessons (2 ч). распорядок дня, кратко излагают

небольшую статью о праздновании дн
- произносят и различают на слух зву
- соблюдают нормы произношения зв
чтении вслух и устной речи и коррек
зрения их ритмико-интонационных ос
- правильно употребляют в речи н
исчисляемые/неисчисляемые сущест
many;
- овладевают и употребляют в речи но

4 Школьное образование, школьная 12 - воспринимают на слух и повторяют
жизнь, изучаемые предметы и - воспринимают на слух и выборочно
отношение к ним. Переписка с относящихся к разным коммуникати
зарубежными сверстниками. типа);
Каникулы в различное время года - воспринимают на слух и правильно

школьных предметов;
- ведут диалог, высказывая свою прос

School! (1 ч), First day! (1ч), Favourite - расспрашивают собеседника и отвеч
subjects (1 ч), English in use 1 (1 ч), запрашивают нужную информацию;
Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); It’s fun - описывают тематические картинки;
(1 ч) (Module 7); Summer fun - начинают, ведут  и  заканчивают
(1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (3 приветствия, прощания;
ч); Video lessons (2 ч). - читают и полностью понимают соде

текста (диалоги- образцы, объявления
- пишут расписание;
- заполняют формуляр;
- описывают фотографию по образцу;
- произносят и различают на слух зву
- соблюдают нормы произношения зв
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чтении вслух и устной речи и коррек
зрения их ритмико-интонационных ос
- правильно употребляют в речи неоп
личные местоимения, глагол to be
утвердительной и отрицательной фор
-овладевают и употребляют в речи но
по теме.

5 Мир  профессии.  Проблемы  выбора 6 -воспринимают на слух и повторяют с
профессии. Роль иностранного обихода,
языка в планах на будущее. воспринимают на слух и выборочно п

-воспринимают на слух и правильно
названия профессий;

We learn English (1 ч) (Starter unit); -ведут диалог, высказывая свою прось
Extensive reading 2 (1 ч) (Module 2); -ведут диалог-расспрос о своей семье
At work (1 ч) (Module 6); Home-reading -расспрашивают собеседника и отвеч
lessons (3 ч). запрашивают нужную информацию;

-описывают тематические картинки;
- читают и полностью понимают соде
образцы, карту мира) по теме;
- кратко описывают с опорой на образ
наглядность;
- произносят и различают на слух зву
- соблюдают нормы произношения зв
чтении вслух и устной речи и коррект
зрения их ритмико-интонационных ос
- правильно употребляют в речи Prese
- овладевают и употребляют в речи но
по теме;

6 Вселенная и человек. Природа: 20 - воспринимают на слух и выборочно
флора и фауна. Проблемы относящихся к разным коммуникатив
экологии. Защита окружающей - воспринимают на слух и правильно
среды. Климат, погода. Уcловия - ведут диалог, высказывая свою прос
проживания в городской/сельской - ведут диалог-расспрос о местности,
местности. Транспорт различных организаций, о животных;

- представляют монологическое выск
- расспрашивают собеседника и отвеч
запрашивают нужную информацию;

At home (1 ч), Move in (1ч), My bedroom (1 - описывают тематические картинки,
ч), English in use 3 (1 ч), - начинают, ведут и заканчивают диал
Extensive reading 3 (1 ч) (Module 3); в гостях, в зоопарке, в ветеринарной к
Amazing creatures (1 ч), At the zoo (1ч), My - читают и полностью понимают соде
pet (1 ч), English in use 5 (1ч), текста (диалоги по теме, описание ква
Extensive reading 5 (1 ч), Furry friends(1 ч) статья о животных, стихотворение и д
(Module  5);  Extensive  reading  6  (1ч) - пишут небольшой рассказ о своей кв
(Module 6); Year after year (1 ч),Extensive животных, о домашнем животном;
reading 7 (1ч), The Alaskan - переписываются в чате;
Climate (1 ч) (Module 7); Home-reading создают постер о животных в своей с
lessons (5 ч). - произносят и различают на слух зв

/ :/;ɔ
-соблюдают нормы произношения зву
чтении вслух и устной речи и коррект
точки зрения их ритмико-интонацион
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7

-правильно употребляют в речи конст
притяжательные  прилагательные,
(affirmative, negative и interrogative);
- овладевают и употребляют в речи но
по теме;

Страна/страны изучаемого языка и 26 - воспринимают на слух и выборочно
родная страна, их географическое относящихся к разным коммуникатив
положение, столицы и крупныегорода, - расспрашивают собеседника и отвеч
регионы,достопримечательности,культу запрашивают нужную информацию;
рные особенности (национальные - описывают тематические картинки;
праздники, - представляют монологическое выск
знаменательные даты, традиции, страны и стран изучаемого языка;
обычаи), страницы истории, - читают несложные аутентичные тек
выдающиеся люди, их вклад в стилей  c  разной  глубиной  по
науку и мировую культуру информацию, выражают свое мнение

- узнают об особенностях образа жизн
изучаемого языка;
- формируют представление о сходств

Schools in England (1 ч) (Module 1); своей страны и стран изучаемого язы
UK souvenirs (1 ч) (Module 2); A Typical - понимают роль владения иностранн
English House (1 ч) (Module3); American мире;
TV Families (1 ч) Module - пишут электронные письма по предл
4); Landmarks (1 ч) (Module 6); - выполняют индивидуальные, парны
Thanksgiving (1 ч), (Module 8); Busy spots
in London (1 ч) (Module 9); All aboard (1 ч)
(Module 10); School life (1ч) (Sp on R,
Module 1); Our country (1ч) (Sp on R,
Module 2); Homes (1 ч)
(Sp on R, Module 3); Hobbies (1 ч) (Sp on R,
Module 4); Animals (1 ч) (Sp onR, Module
5); Fame (1 ч) (Sp on R,
Module 6); Seasons (1 ч) (Sp on R,
Module 7); Festivals (1 ч) (Sp on R,
Module 8); Museums (1 ч) (Sp on R,
Module 9); Holidays (1 ч) (Sp on R,
Module 10); Home-reading lessons (8ч).

6 класс (105 часов)

1 Межличностные взаимоотношения 10 - воспринимают на слух и выборочн
в семье, со сверстниками; решение догадку, контекст аудиотексты, относ
конфликтных ситуаций. типам речи;
Внешность и черты характера - воспринимают на слух и правильно
человека - воспринимают на слух и полностью

одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о своей семье

Family members (1 ч), Who are you? (1ч), - расспрашивают собеседника и отвеч
English in use 1 (1 ч) (Module 1); нужную информацию;
English in use 2 (1 ч) (Module 2); - описывают тематические картинки,
English in use 7 (1 ч) (Module 7); - начинают, ведут и заканчивают диал
Home-reading lessons (5 ч). приветствия и знакомства, решения б

находок;
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- читают и полностью понимают соде
теме (письмо друга о семье, диалоги,
- пишут небольшой рассказ о своей се
- заполняют анкеты;
- пишут с опорой на образец статью о
- произносят и различают на слух зву
- соблюдают нормы произношения зв
вслух и устной речи и корректно прои
зрения их ритмико-интонационных ос
- правильно употребляют в речи прит
прилагательного; притяжательные ме
- овладевают и употребляют в речи но

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, 15 - воспринимают на слух и выборочн
театр, музеи, музыка). Виды догадку, контекст аудиотексты, относ
отдыха, путешествия. Молодежная коммуникативным типам речи;
мода. Покупки - воспринимают на слух и понимаю

аутентичных текстов;
- воспринимают на слух и правильно
- воспринимают на слух и полностью

My neighbourhood (1 ч) (Module 2); одноклассников;
Free time (1 ч), Game on! (1 ч), - ведут диалог-расспрос о способах пр
Pastimes (1 ч), English in use 6 (1 ч), - расспрашивают собеседника и отвеч
Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); нужную информацию;
English in use 5 (1 ч) (Module 5); - описывают тематические картинки,
English in use 8 (1 ч) (Module 8); - начинают, ведут и заканчивают диал
English in use 9 (1 ч) (Module 9); принятия совместного решения, заказ
Weekend fun (1 ч) (Module 10); столика в ресторане, покупке подарка
Home-reading lessons (5 ч). - читают и полностью понимают соде

теме (статьи, рекламный буклет о кру
инструкция к игре)
- пишут небольшой рассказ о своем м
- заполняют анкеты;
- составляют с опорой на образец спи
- создают постер о любимых играх;
- произносят и различают на слух зву
/æ/;
- соблюдают нормы произношения зв
вслух и устной речи и корректно прои
зрения их ритмико-интонационных ос
- правильно употребляют в речи с
предложения, Present Simple vs Presen
- овладевают и употребляют в речи но

3 Здоровый образ жизни: режим 14 - воспринимают на слух и выборочн
труда и отдыха, спорт, догадку, контекст аудиотексты, относ
сбалансированное питание, отказ типам речи;
от вредных привычек - воспринимают на слух и правильно

- воспринимают на слух и полностью
одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о дне рожден

Happy times (1 ч) (Module 2); Day in, - расспрашивают собеседника и отвеч
Day out (1 ч), My favourite day (1 ч), нужную информацию;
English in use (1 ч) (Module 4); Food - выражают согласие/несогласие с пре
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and drink (1 ч), On the menu! (1 ч), - описывают тематические картинки,
Let's cook (1 ч), Extensive reading 9 (1ч) - начинают, ведут и заканчивают диал
(Module 9); English in use 10 (1ч) еды/напитков в ресторане; объяснени
(Module 10); Home-reading lessons (5) - читают и полностью понимают соде

теме (загадки о Гарри Поттере, диа
меню, рецепты);
- пишут небольшой рассказ о типично
- описывают результаты анкетирован
- составляют список покупок;
- пишут рекламное объявление, рецеп
- произносят и различают на слух зву
/ /;ʌ
- соблюдают нормы произношения зв
вслух и устной речи и корректно прои
зрения их ритмико-интонационных ос
- правильно употребляют в речи пред
наречия времени; слова-связки; исчис
существительные; Present Simple vs P
- овладевают и употребляют в речи но

3 Школьное образование, школьная 7 - воспринимают на слух и выборочн
жизнь, изучаемые предметы и догадку, контекст аудиотексты, относ
отношение к ним. Переписка с коммуникативным типам речи;
зарубежными сверстниками. - воспринимают на слух и правильно
Каникулы в различное время года - воспринимают на слух и полностью

одноклассников;
Extensive reading 4 (1 ч) (Module 4); - ведут диалог о правилах поведения
That's the rule (1 ч), Rules and regulations (1 будущее;
ч) (Module8); Holiday - расспрашивают собеседника и отв
plans (1 ч) (Module 10); Home-reading нужную информацию;
lessons (3 ч). - описывают тематические картинки,

- начинают, ведут  и  заканчивают
назначения и отмены встреч;
- читают и полностью понимают соде
(памятка о правилах поведения в шко
- создают постер: правила поведения
- описывают правила поведения в лет
- пишут с опорой на образец личн
речевого этикета о планах на будущее
- произносят и различают на слух зву
- правильно употребляют в речи пред
наречия времени, must/mustn’t/can’t, h
- овладевают и употребляют в речи но

4 Вселенная и человек. Природа: 18 - воспринимают на слух и выборочн
флора и фауна. Проблемы догадку, контекст аудиотексты, относ
экологии. Защита окружающей типам речи (диалоги, тексты);
среды. Климат, погода. Уcловия - воспринимают на слух и правильно
проживания в городской/ сельской диалога;
местности. Транспорт - воспринимают на слух и полностью

одноклассников;
- ведут диалог, объясняют маршруты
- расспрашивают собеседника и от

Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); передвижения по городу, запрашиваю

89



My place (1 ч), Extensive reading 2 (1 - описывают тематические картинки,
ч), (Module 2); Road safety (1 ч), On - начинают, ведут и заканчивают диа
the move (1 ч), Hot wheels (1 ч), бытовых проблем, планировки кварти
English in use 3 (1 ч) (Module 3); совместного решения;
In the past (1 ч) (Module 7); Shall we...? (1 - соблюдая речевой этикет выражают
ч), предложений,  отказ, предупрежден
Across the curriculum 8 (1 ч) (Module отказывают в просьбе, говорят о
8); What is the weather like? (1 ч), принимают решения;
Extensive reading 10 (1 ч) - проводят опрос учащихся;
(Module 10); - описывают явления, делают презент
Home-reading lessons (6 ч). межпредметных знаниях (география/и

- читают и понимают содержание ау
глубиной понимания (карта мира; ди
о правилах поведения на дороге, элек
- правильно читают сложные числите
- описывают свою комнату на основе
- составляют и правильно оформляют
- произносят и различают на слух зву
- соблюдают нормы произношения
вслух и устной речи и корректно про
их ритмико-интонационных особенно
- правильно употребляют в речи an, so
(правильных глаголов), Present Contin

going  to;  предлоги  места,  сте
повелительные предложения;
- овладевают и употребляют в речи но

5 Средства массовой информации и 3 - воспринимают на слух и выборочно
коммуникации (пресса, записывают на слух необходимую ин
телевидение, радио, Интернет) - введут диалоги, выражая свои предп

просмотра те или иные телепередачи;
- читают и полностью понимают диал
- пишут анализ опроса о предпочтени
одноклассников;
- овладевают, тренируют и правильн

How about...? (1 ч) (Module 4); (краткие ответы);
Home-reading lessons (2 ч)

6 Страна/страны изучаемого языка и 38 - воспринимают на слух и выборочно
родная страна, их географическое относящихся к разным коммуникатив
положение, столицы и крупные - расспрашивают собеседника и отвеч
города, регионы, запрашивают нужную информацию;
достопримечательности, - описывают тематические картинки;
культурные особенности - представляют монологическое выск
(национальные праздники, страны и стран изучаемого языка;
знаменательные даты, традиции, - читают несложные аутентичные тек
обычаи), страницы истории, глубиной понимания, оценивают п
выдающиеся люди, их вклад в науку и свое мнение;
мировую культуру - узнают об особенностях образа жизн

изучаемого языка;
My country (1 ч), The United Kingdom - формируют представление о сходств
(1 ч), Life in Moscow (Sp on R) (1 ч) своей страны и стран изучаемого язы
(Module 1); Famous streets (1 ч), - понимают роль владения иностранн
Russian Dachas (Sp on R) (1 ч) мире;
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(Module 2); Extensive reading 3 (1 ч), - пишут электронные письма по предл
Getting around London (1 ч), Moscow’s - выполняют индивидуальные, парны
metro (Sp on R) (1 ч) (Module 3);
Teenage life in Britain (1 ч), My Daily
routine (Sp on R) (1 ч) (Module 4);
Festive times (1 ч), Let’s celebrate (1ч),
Special days (1 ч), The Highland games(1 ч),
Extensive reading 5 (1 ч), White nights in St
Petersburg (Sp on R) (1 ч)
(Module  5);  Board  games  (1  ч),
Leisureactivities (Sp on R) (1 ч) (Module 6);
Halloween spirit (1 ч), Famous firsts (1
ч), Superman (1ч), Toying with the past (1 ч),
Alexander Pushkin (Sp on R) (1ч) (Module
7); Building Big (1 ч),
Moscow Zoo (Sp on R) (1 ч) (Module
8); Places to eat in the UK (1 ч),
Mushrooms (Sp on R) (1 ч) (Module9);
The Edinburgh experience (1 ч), Sochi
(Sp on R) (1 ч) (Module 10); Home-
reading lessons (8 ч); On-line classes (1ч).

7 класс (105 часов)

1 Межличностные 10 - описывают увлечения и образ жиз
взаимоотношения в семье, со людей;
сверстниками; решение - перефразируют информацию в текст
конфликтных ситуаций. - начинают, ведут/продолжают и з
Внешность и черты характера ситуациях  общения  (дают  инстру
человека восхищение);

- воспринимают на слух и полностью
одноклассников;

Lead the way! (1 ч), Who's who? (1ч), - воспринимают на слух и правил
Against all odds (1 ч) (Module3); English in предложений;
use 5 (1 ч) (Module 5); - воспринимают на слух и выборочно
English in use 9 (1 ч) (Module 9); зрительную наглядность аудиотексты
Home-reading lessons (3 ч); Project- - читают аутентичные тексты разны
classes (2 ч). рассказы) с разной глубиной пониман

- оценивают прочитанную информаци
- пишут электронные письма а) другу
достопримечательностях, аттракцион
- пишут эссе о любимом герое книги;
- пишут статью об идеальном герое;
- распознают на слух и адекватно про
- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;
- изучают, тренируют и правильно
местоимения, наречия, причастия нас
- соблюдают правильный порядок при

2 Досуг и увлечения (чтение, 22 - расспрашивают собеседника и отв
кино, театр, музеи, музыка). свою точку зрения об образе жизни;
Виды отдыха, путешествия. - начинают, ведут/продолжают и з

91



Молодежная мода. Покупки. ситуациях общения (покупка билет
работе, о/в парке аттракционов; выра
фильмах, книгах, музыке; покупка
телефону; покупка билетов в кино);
- описывают посещение парка аттракц

Hanging out (1 ч), English in use 1 - рассказывают о событиях в прошлом
(1 ч) (Module 1); Bookworms (1 ч), - воспринимают на слух и полностью
A classic read (1 ч), Vanished! (1 ч), одноклассников;
English in use 2 (1 ч) (Module 2); English in - воспринимают на слух и правил
use 3 (1 ч) (Module 3); предложений;
The fun starts here! (1 ч) (Module 6); - воспринимают на слух и выборочно
DVD frenzy (1 ч), In the charts (1 ч), зрительную наглядность аудиотексты
English in use 7 (1 ч), Extensive reading 7 (1 - воспринимают на слух и понимают
ч) (Module 7); Can I аудиотекстов;
help you? (1 ч), Gifts for everyone (1 - по звукам, репликам предсказываю
ч), Extensive reading 9 (1 ч) название;
(Module 9); Home-reading lessons - читают аутентичные тексты разны
(4 ч); Project-classes (3 ч). рассказы, отрывки из художественны

понимания;
- оценивают прочитанную информаци
- пишут статью о том, как проводят св
- составляют план, тезисы письменно
- кратко излагают результаты проектн
- сочиняют рассказ;
- составляют рекламу парка аттракци
- пишут отзыв на фильм, музыкальны
- пишут личное электронное письмо д
- распознают на слух и адекватно про
/ æ/, / :/, /əυ/;ɔ
- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;
- изучают, тренируют и правильно уп
Present Perfect, Present Perfect Continu
- изучают и тренируют способы слово

3 Здоровый образ жизни: режим 18 - расспрашивают собеседника и отв
труда и отдыха, спорт, свою точку зрения о диетах, питании
сбалансированное питание, - начинают, ведут/продолжают и з
отказ от вредных привычек ситуациях общения (спрашивают о

принимают приглашения, отказыва
место в летнем лагере, в поликлинике
- описывают признаки стресса;
- воспринимают на слух и полностью
одноклассников;

Better safe than sorry (1 ч) (Module - воспринимают на слух и правил
1); Teen camps (1 ч), English in use предложений;
6 (1 ч), Extensive reading 6 (1ч)(Module 6); - воспринимают на слух и выборочно
You are what you eat (1ч), Idioms and зрительную наглядность аудиотексты
sayings about food - воспринимают на слух и понимают
(1ч) (Module 9); Stress free (1 ч), аудиотекстов;
Accident-prone (1 ч), Doctor, - читают аутентичные тексты разны
doctor! (1 ч), English in use 10 (1 ч), инструкции; письма, диалоги, расс
Extensive reading 10 (1 ч) (Module произведения) с разной глубиной пон
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10); Home-reading lessons (4 ч); - оценивают прочитанную информаци
Project-classes (3 ч). - пишут статью о том, как справлятьс

- составляют план, тезисы устного соо
- кратко излагают результаты проектн
- сочиняют рассказ;
- пишут письмо – совет;
- пишут личное сообщение о привычк
- составляют список необходимого дл
- составляют буклет с правилами безо
- распознают на слух и адекватно про
- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;
- изучают, тренируют и правильно
if/unless, Conditional   I; выраж
исчисляемыми/неисчисляемыми
местоимения;

4 Школьное образование, 6 - начинают, ведут/продолжают и з
школьная жизнь, изучаемые ситуациях общения (выражают свое
предметы и отношение к ним. рассказывают новости);
Переписка с зарубежными - воспринимают на слух и выборочно
сверстниками. Каникулы в информацию;
различное время года - читают и полностью понимают стат

- пишут эссе, выражая свое мнение к
- подписывают открытку;
- употребляют в речи вводные слова,

What’s your opinion? (1 ч) (Module5), A - распознают и употребляют в речи
whale of a time! (1 ч) (Module грамматические конструкции;
6); Home-reading lessons (2 ч);
Project-classes (2 ч).

5 Вселенная и человек. Природа: 12 - расспрашивают собеседника и отв
флора и фауна. Проблемы  экологии. свое мнение об образе жизни в городе
Защита окружающей - высказывают предположения о собы
среды. Климат, погода. Уcловия - начинают, ведут/продолжают и з
проживания в городской/сельской ситуациях общения (предлагают/пр
местности. Транспорт. диалоги о благотворительности);

- ведут диалог, выражают свое мне
мнением собеседника;
- предлагают одноклассникам моноло

A city mouse or a country mouse? (1ч) проблеме;
(Module 1); Predictions (1 ч) - воспринимают на слух и выборочно
(Module 5); Save the Earth (1 ч), информацию;
Eco-helpers (1 ч), Born free (1 ч), - воспринимают на слух и понимают
English in use 8 (1 ч), Extensive аудиотекстов;
reading 8 (1 ч) (Module 8); Home- - читают тексты разных жанров и с
reading lessons (3 ч); Project-classes дневника, краткие рассказы; стать

понимания прочитанного;
- критически воспринимают прочи
выражают свое мнение о прочитанном
- пишут эссе, выражая свое мнение к
- пишут электронное письмо другу о с
- употребляют в речи Present Simpl
Present Perfect Continuous, don't have
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связки;
- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;

6 Средства массовой информации 17 - расспрашивают собеседника и отв
и коммуникации (пресса, свое мнение о современных техничес
телевидение, радио, Интернет) - высказывают предположения о собы

- начинают, ведут/продолжают и з
ситуациях общения (реагируют н
выражают удивление);
- ведут диалог, выражают свое мне
мнением собеседника;

News stories (1 ч), Did you hear - воспринимают на слух и выборочно
about...? (1 ч), Take action! (1 ч), информацию;
Teenage magazines (1 ч), English in - воспринимают на слух и понимают
use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч) аудиотекстов;
School magazine (Sp on R) (1 ч) - воспринимают на слух и выдвигают
(Module 4); Computer camp (Sp onR) (1 ч) с опорой на зрительную наглядность;
(Module 6); Gadget madness (1 ч), Extensive - читают тексты разных жанров и с
reading 5 (1 ч), High-tech teens (1 ч) статьи) с разной глубиной понимания
(Module5);  Home-reading  lessons  (3  ч); - критически воспринимают прочи
Project-classes выражают свое мнение о прочитанном
(3 ч). - пишут рассказ;

- оформляют обложку журнала;
- пишут новости;
- пишут небольшой рассказ о события
- узнают, овладевают и употребляют
Future forms, Conditional 0, I;
- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;

7 Страна/страны изучаемого 39 - воспринимают на слух и выборочно
языка и родная страна, их относящихся к разным коммуникатив
географическое положение, - расспрашивают собеседника и отвеч
столицы и крупные города, запрашивают нужную информацию;
регионы, достопримечательности, - описывают тематические картинки;
культурные особенности - представляют монологическое выск
(национальные праздники, страны и стран изучаемого языка;
знаменательные даты, -читают несложные аутентичные текс
традиции, обычаи), страницы глубиной понимания, оценивают п
истории, выдающиеся люди, их свое мнение;
вклад в науку и мировую - узнают об особенностях образа жизн
культуру изучаемого языка;

- формируют представление о сходств
своей страны и стран изучаемого язы
- понимают роль владения иностранн

Landmarks of the British Isles (1 ч), мире;
Extensive reading 1 (1 ч), Teens (Sp - пишут электронные письма по предл
on R) (1 ч) (Module 1); The gift of - выполняют индивидуальные, парны
storytelling (1 ч), Extensive reading
2 (1 ч), Chekhov (Sp on R) (1 ч)
(Module 2); The Yeoman Warders (1ч),
Extensive reading 3 (1 ч),
Activity time (Sp on R) (1 ч)
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(Module 3); Space museum (Sp on
R) (1 ч) (Module 5); Theme parks (1ч) 
(Module 6); Walk of fame (1 ч),
Culture Corner 7 (1 ч), TV (Sp on R) (1 ч) 
(Module 7); Scotland’s
National Nature Reserves (1 ч), Eco-
camping (Sp on R) (1 ч) (Module 8); 
Party time (Sp on R) (1 ч) (Module 9);
Australia (1 ч), Health matters (Sp on 
R) (1 ч) (Module 10); Home-reading 
lessons (10 ч); Project-classes (8 ч); 
On-lone classes (2 ч).

8 класс (105 часов)

1 Межличностные 14 - расспрашивают собеседника и отвеч
взаимоотношения в семье, со - начинают, ведут/продолжают и з
сверстниками; решение ситуациях общения (знакомство, само
конфликтных ситуаций. - описывают чувства и эмоции;
Внешность и черты характера - описывают внешность и характ
человека. лексических единиц и грамматически

- воспринимают на слух и полностью
одноклассников;
- воспринимают на слух и правильно

Reading and vocabulary (1 ч), предложений, фраз;
Listening and speaking (1 ч), - воспринимают на слух и выборочно
Grammar in use (1 ч), Vocabulary догадку, контекст прагматические
and speaking (1 ч), Writing skills (1ч), информацию;
English in use (1 ч), Across the - воспринимают на слух и понимают
curriculum (1 ч) (Module 1); аудиотекстов;
Reading and vocabulary (1 ч), - читают аутентичные тексты разных
Vocabulary and speaking (1 ч), рассказы, открытки) с разной глубино
Writing skills (1 ч) (Module 4); Grammar in - оценивают прочитанную информ
use (1 ч) (Module 8); способах поведения и решения конфл
Home-reading lessons (3 ч). - используют различные приемы смы

(языковой догадки, выборочного пере
- пишут советы, как начать диалог, пр
- составляют план, тезисы письменно
- пишут поздравительные открытки;
- распознают на слух и адекватно
модели;
- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;
- изучают, тренируют и правильно
глаголы состояния, различные спос
степени сравнения прилагательных и
- изучают и тренируют способы слово

2 Досуг и увлечения (чтение, 12 - расспрашивают собеседника и отв
кино,  театр,  музеи,  музыка).  Виды свою точку зрения о том, как подр
отдыха, путешествия. расходы;
Молодежная мода. Покупки - начинают, ведут/продолжают и зака

ситуациях общения (объяснение марш
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одобрения/неодобрения, просьба  о
предмета одежды, выражение сочувст
- описывают картинку с употребле
грамматических конструкций;

Listening and speaking (1 ч), - рассказывают о своих интересах;
Grammar in use (1 ч), English in use - воспринимают на слух и полностью
(1 ч) (Module 2); Listening and одноклассников;
speaking (1 ч), English in use (1 ч) - воспринимают на слух и правил
(Module 4); Reading and vocabulary вопросительных предложений, фразо
(1 ч), Listening and speaking (1 ч), - воспринимают на слух и выборочно
Grammar in use (1 ч), English in use зрительную наглядность аудиотексты
(1 ч) (Module 6); Reading and - воспринимают на слух и понимают
vocabulary (1 ч) (Module 8); Home- аудиотекстов;
reading lessons (2 ч). - по репликам предсказывают содерж

предположения о месте развития собы
- читают аутентичные тексты разны
рассказы, электронное письмо, бук
одиночек) с разной глубиной пониман
- оценивают прочитанную информаци
- составляют план, тезисы устного соо
- пишут личное электронное письмо д
- распознают на слух и адекватно
вопросительных предложений, фразо
- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;
- изучают, тренируют и правильно уп
Perfect/Present Perfect Continuous, has
единственное/множественное  число
прилагательных; предлоги; too/enough
- изучают и тренируют способы с
отрицательным значением;

3 Здоровый образ жизни: режим 8 - расспрашивают собеседника и отв
труда и отдыха, спорт, свою точку зрения о любимых команд
сбалансированное питание, - начинают, ведут/продолжают и з
отказ от вредных привычек ситуациях общения (заказ обед

приглашений);
Reading and vocabulary (1 ч), - описывают ужин в ресторане;
Vocabulary and speaking (1 ч), - рассказывают истории собственного
Writing skills (1 ч) (Module 2); - воспринимают на слух и полностью
Writing skills (1 ч) (Module 3); одноклассников;
Listening and speaking (1 ч), - воспринимают на слух и выбороч
Vocabulary and speaking (1 ч), нужную информацию;
Writing skills (1 ч), English in use (1ч) - воспринимают на слух и понимают
(Module 8); Home-reading аудиотекстов;
lessons (2 ч). - по репликам прогнозируют содержа

- читают аутентичные тексты разны
рассказы, рецепты, электронное пись
- оценивают прочитанную информаци
- составляют план, тезисы устного/пи
- пишут официальное электронное пи
- пишут неформальное личное электр
- распознают и употребляют в речи

96



грамматические конструкции;
- изучают, тренируют и правильно уп
единственное/множественное число
прилагательных; выражение п
сложноподчиненных предложениях
прилагательные; времена глаголов;
- изучают и тренируют способы слово

4 Школьное образование, 12 - расспрашивают собеседника и отв
школьная жизнь, изучаемые свою точку зрения об изобретениях;
предметы и отношение к ним. - начинают, ведут/продолжают и з
Переписка с зарубежными ситуациях общения (различные спосо
сверстниками. Каникулы в - анализируют, обобщают информаци
различное время года - рассказывают истории собственно

наглядности;
- воспринимают на слух и полностью
одноклассников;

Reading and vocabulary (1 ч), - воспринимают на слух и выбороч
Grammar in use (1 ч), Vocabulary нужную информацию;
and speaking (1 ч) English in use (1ч), Across - воспринимают на слух и понимают
the curriculum 3 (1 ч) аудиотекстов;
(Module 3); Writing skills (1 ч) - по репликам прогнозируют содержа
(Module 6); Grammar in use (1 ч), - читают аутентичные тексты разны
English in use (1 ч) (Module 7); рассказы, электронное письмо) с разн
Home-reading lessons (2 ч); Project- - оценивают прочитанную информа
classes (2 ч). мнение;

- составляют план, тезисы устного/пи
- пишут полуофициальное электронно
- пишут неформальное личное электр
- пишут биографию;
- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;
- изучают, тренируют и правильно
Perfect   Continuous;   Past Simp
существительные;
- изучают и тренируют способы слово
существительного;

5 Мир профессии. Проблемы 6 - расспрашивают собеседника и отв
выбора профессии. Роль иностранного свою точку зрения о профессии, учеб
языка в планах на - начинают, ведут/продолжают и з
будущее ситуациях общения (сообщение/реак

способы выражения советов);
- воспринимают на слух и полностью

Listening  and  speaking  (1)  (Module3); одноклассников;
Listening and speaking (1 ч) - воспринимают на слух и выбороч
(Module 7); Home-reading lessons нужную информацию;
(2 ч); Project-classes (2 ч). - воспринимают на слух и понимают

аудиотекстов;
- читают аутентичные тексты разн
работе, диалоги) с разной глубиной п
- оценивают прочитанную информаци
- составляют план, тезисы устного/пи
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- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;
- воспринимают на слух и правильно
вопросительных предложений;

6 Вселенная и человек. Природа: 17 - расспрашивают собеседника и отв
флора и фауна. Проблемы  экологии. свою точку зрения о проблемах
Защита окружающей природных катастрофах;
среды. Климат, погода. Уcловия - начинают, ведут/продолжают и з
проживания в городской/ ситуациях общения;
сельской местности. Транспорт - анализируют, обобщают, представля

- обсуждают проблемные вопросы
решения;
- воспринимают на слух и полностью
одноклассников;
- воспринимают на слух и выбороч

Going green 2 (1 ч) (Module 2); нужную информацию;
Going green 4 (1 ч) (Module 4); - воспринимают на слух и понимают
Reading and vocabulary (1 ч), аудиотекстов;
Listening and speaking (1 ч), - по репликам прогнозируют содержа
Grammar in use (1 ч), Vocabulary - читают аутентичные тексты разных
and speaking (1 ч), Writing skills (1ч), рассказы) с разной глубиной пониман
English in use (1 ч), Across the - оценивают прочитанную информа
curriculum (1 ч) (Module 5); мнение;
Vocabulary and speaking (1 ч), - составляют план, тезисы устного/пи
Going green 6 (1 ч) (Module 6); - пишут эссе о проблемах утилизации
Going green 8 (1 ч) (Module 8); - распознают и употребляют в речи
Home-reading lessons (3 ч); Project- грамматические конструкции;
classes (2 ч). - изучают, тренируют и правильно уп

forms; used to/be/get used to; сложн
neither … nor;
- изучают и тренируют способы слово
существительного, глагола;

7 Средства массовой информации 10 - расспрашивают собеседника и отв
и коммуникации (пресса, свою точку зрения о любимых электр
телевидение, радио, Интернет) - обсуждают проблемные вопросы

решения;
- воспринимают на слух и полностью
одноклассников;

Reading and vocabulary (1 ч), - воспринимают на слух и выбороч
Vocabulary and speaking (1 ч), нужную информацию;
Writing skills (1 ч), Across the - воспринимают на слух и понимают
curriculum (1 ч) (Module 7); Home- аудиотекстов;
reading lessons (2 ч); Project-classes - читают аутентичные тексты разны
(2 ч); On-line classes (2 ч). рассказы) с разной глубиной пониман

- оценивают прочитанную информа
мнение;
- составляют план, тезисы устного/пи
- описывают результаты исследовани
- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;
- изучают, тренируют и правильн
глаголы, слова-связки, сложные суще
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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

Culture corner 1 (1 ч), Socialising 
(Sp on R) (1 ч) (Module 1); Culture 
corner 2 (1 ч), Food and shopping 
(Sp on R) (1 ч) (Module 2); Culture 
corner 3 (1 ч), great minds (Sp on R)
(1 ч) (Module 3); Grammar in use (1ч), 
Culture corner 4 (1 ч), Special
interests (Sp on R) (1 ч) (Module 4);
Culture corner 5 (1 ч), Natural world
(Sp on R) (1 ч) (Module 5); Culture 
corner 6 (1 ч), Cultural exchange (Sp
on R) (1 ч) (Module 6); Culture 
corner 7 (1 ч), Education (Sp on R)
(1 ч) (Module 7); Culture corner 8 (1ч), 
Pastimes (Sp on R) (1 ч) (Module
8); Home-reading lesson (1 ч); Project-classes
(2 ч).

20 - воспринимают на слух и выборочно
относящихся к разным коммуникатив
- расспрашивают собеседника и отвеч
- запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки;
- представляют монологическое выск 
страны и стран изучаемого языка;
- читают несложные аутентичные тек
глубиной  понимания,  оценивают  п
свое мнение;
- узнают об особенностях образа 
жизн изучаемого языка;
- формируют представление о сходств
своей страны и стран изучаемого язы
- понимают роль владения иностранн
мире;
- пишут электронные письма по предл
- выполняют индивидуальные, парны
- употребляют фоновую лексику и 
зна изучаемого языка;

9 класс (105 часов)

1 Межличностные 9 - расспрашивают собеседника и отв
взаимоотношения в семье, со свою точку зрения о проблемах вз
сверстниками; решение обязанностях;
конфликтных ситуаций. - начинают, ведут/продолжают и з
Внешность и черты характера ситуациях общения (выражение крити
человека. - анализируют, обобщают, представля

- обсуждают проблемные вопросы
решения;

Listening and speaking (1 ч), - воспринимают на слух и полностью
Grammar in use (1 ч), Writing skills одноклассников;
(1 ч) (Module 2); Listening and - воспринимают на слух и выбороч
speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч) нужную информацию;
(Module 3); Home-reading lessons - воспринимают на слух и понимают
(2 ч); Project-classes (2 ч). аудиотекстов;

- читают аутентичные тексты разны
рассказы) с разной глубиной пониман
- оценивают прочитанную информа

99



мнение;
- пишут электронное письмо о необыч
- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;
- изучают, тренируют и правильно
forms;  too/enough; прямые/косвенн
Continuous, Past Perfect, Past Perfect C
- изучают и употребляют в речи идио

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 18 - расспрашивают собеседника и отв
музеи, музыка). свою точку зрения о праздниках;
Виды отдыха, путешествия. - начинают, ведут/продолжают и з
Молодежная мода. Покупки ситуациях общения (выражение пред

идей, организация встреч, выражение
- анализируют, обобщают, представля
- обсуждают проблемные вопросы
решения;
- воспринимают на слух и полностью

Grammar in use (1 ч), Vocabulary одноклассников;
and speaking (1 ч), Writing skills (1ч), - воспринимают на слух и выбороч
English in use (1 ч) (Module 1); нужную информацию;
Vocabulary and speaking (1 ч), - воспринимают на слух и понимают
Writing skills (1 ч), English in use (1ч) аудиотекстов;
(Module 3); Reading and - по репликам прогнозируют содержа
vocabulary (1 ч) (Module 4); - читают аутентичные тексты разны
Listening and speaking (1 ч), диалоги, рассказы) с разной глубиной
Grammar in use (1 ч), Vocabulary - предлагают свои версии окончания р
and speaking (1 ч), Writing skills (1ч), - оценивают прочитанную информа
English in use (1 ч) (Module 5); мнение;
Home-reading lessons (2 ч); Project- - составляют план, тезисы устного/пи
classes (3 ч). - описывают события;

- пишут небольшой рассказ;
- кратко излагают события, текст;
- составляют опросник по теме;
- пишут электронное письмо;
- выполняют поиск информации в сет
- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;
- изучают, тренируют и правильно
Present Continuous, Present Perfect, Pre
clauses, would prefer/would rather/soon
восклицательные междометия,  уп
сравнительная и превосходная степен
- правильно употребляют в речи фраз
- изучают и тренируют способы слово
настоящего/прошедшего времени, гла

3 Здоровый образ жизни: режим 18 - расспрашивают собеседника и отв
труда и отдыха, спорт, свою точку зрения о проблемах здо
сбалансированное питание, страхах, опасных ситуациях;
отказ от вредных привычек - начинают, ведут/продолжают и з

ситуациях общения (беседа по тел
запрос информации, распоряжения, п
- анализируют, обобщают, представля

100



- обсуждают проблемные вопросы
решения;

Reading and vocabulary (1 ч), - воспринимают на слух и полностью
Listening and speaking (1 ч), одноклассников;
Grammar in use (1 ч), Vocabulary - воспринимают на слух и выборочно
and Speaking (1 ч), Writing skills (1ч), нужную информацию;
English in use (1 ч), Across the - воспринимают на слух и понимают
curriculum (1 ч) (Module 7); аудиотекстов;
Reading and vocabulary (1 ч), - по репликам прогнозируют содержа
Listening and speaking (1 ч), - читают аутентичные тексты разны
Grammar in use (1 ч), Vocabulary диалоги, рассказы) с разной глубиной
and speaking (1 ч) (Module 8); - оценивают прочитанную информа
Home-reading lessons (4 ч); Project- мнение;
classes (3 ч). - составляют план, тезисы устного/пи

- пишут краткое изложение текста;
- пишут сочинение-рассуждение,
- электронное письмо о несчастном сл
- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;
- изучают, тренируют и правильно уп
3); модальные глаголы в настояще
косвенная  речь,  глаголы, переда
относительные местоимения;
- изучают и тренируют способы слово
существительного, глагола;

4 Школьное образование, 9 - расспрашивают собеседника и отв
школьная жизнь, изучаемые свою точку зрения о проблемах
предметы и отношение к ним. природных катастрофах;
Переписка с зарубежными - начинают, ведут/продолжают и з
сверстниками. Каникулы в ситуациях общения;
различное время года - анализируют, обобщают, представля

- обсуждают проблемные вопросы
решения;
- воспринимают на слух и полностью

Across the curriculum (1 ч) (Module одноклассников;
3); Grammar in use (1 ч), English in - воспринимают на слух и выбороч
use (1 ч) (Module 4); Reading and нужную информацию;
vocabulary (1 ч), Across the curriculum (1 ч) - воспринимают на слух и понимают
(Module 5); Home- аудиотекстов;
reading lessons (2 ч); Project-classes - по репликам прогнозируют содержа
(2 ч). - читают аутентичные тексты разны

рассказы) с разной глубиной пониман
- оценивают прочитанную информа
мнение;
- составляют план, тезисы устного/пи
- пишут эссе о проблемах утилизации
- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;
- изучают, тренируют и правильно
forms; used to/be/get used to; сложн
neither … nor
- изучают и тренируют способы слово
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существительного, глагола;
5 Мир профессии. Проблемы 3 - расспрашивают собеседника и отв

выбора профессии. Роль свою точку зрения о профессии, собес
иностранного языка в планах на - анализируют, обобщают, представля
будущее. - читают аутентичные тексты разных

разной глубиной понимания;
- оценивают прочитанную информа

Writing skills (1 ч) (Module 8); мнение;
Home-reading lesson (1 ч); Project- lesson (1 - составляют план, письменного сооб
ч). - пишут письмо-сопровождение о при

- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;

6 Вселенная и человек. Природа: 19 - расспрашивают собеседника и отв
флора и фауна. Проблемы свою точку зрения о проблемах
экологии. Защита окружающей природных катастрофах, благотвори
среды. Климат, погода. животных, памятниках культуры; кос
Уcловия проживания в - начинают, ведут/продолжают и з
городской/сельской местности. ситуациях общения (убеждение при
Транспорт. маршрута, запрос информации о

показаний);
- анализируют, обобщают, представля
- обсуждают проблемные вопросы

Reading and vocabulary (1 ч), решения;
Vocabulary and speaking (1 ч), - осуществляют  поиск  информац
English in use (1 ч), Going green 2 анализируют ее, обсуждают;
(1 ч) (Module 2); Going green 4 (1ч) (Module - воспринимают на слух и полностью
4); Reading and vocabulary одноклассников;
(1 ч), Listening and - воспринимают на слух и выбороч
speaking (1 ч), Vocabulary and speaking (1 нужную информацию;
ч), Writing skills (1 ч), - воспринимают на слух и понимают
English in use (1 ч), Going green 6 аудиотекстов;
(1 ч) (Module 6); English in use (1ч), Going - по репликам прогнозируют содержа
green 8 (1 ч) (Module 8). - читают аутентичные тексты разны
Home-reading lessons (4 ч); Project- рассказы) с разной глубиной пониман
classes (2 ч). - оценивают прочитанную информа

мнение;
- выходят из трудного положения в ус
- пользуются различными стратеги
текстом;
- выделяю основную мысль, главные
- планируют свое речевое/неречевое п
- составляют план, тезисы устного/пи
- пишут буклет о жизни на Земле;
- личные электронные письма по теме
- составляют анкету по теме «Памятн
- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;
- изучают, тренируют и правильно
страдательный залог, вопросительн
эмоционально-оценочным значением
- изучают и тренируют способы слово
существительных, глагола, повторяют
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модели словообразования разных час
7 Средства массовой информации 6 - расспрашивают собеседника и отв

и коммуникации (пресса, свою точку зрения о проблемах исп
телевидение, радио, Интернет) сферах жизнедеятельности, пользо

вебсайтов;
- начинают, ведут/продолжают и з
ситуациях общения (предложени

Listening and speaking (1 ч), проблемных ситуаций, сомнения, с
Vocabulary and speaking (1 ч), высказывание мнения);
Writing skills (1 ч) (Module 4); - анализируют, обобщают, представля
Home-reading lessons (2 ч); Project- - обсуждают проблемные вопросы
lesson (1 ч). решения;

- воспринимают на слух и полностью
одноклассников;
- воспринимают на слух и выбороч
нужную информацию;
- читают аутентичные тексты разны
письмо) с разной глубиной понимани
- оценивают прочитанную информа
мнение;
- пишут краткое изложение прочитан
- распознают и употребляют в речи
грамматические конструкции;
- правильно употребляют в речи фраз

8 Страна/страны изучаемого 28 - воспринимают на слух и выборочно
языка и родная страна, их относящихся к разным коммуникатив
географическое положение, - расспрашивают собеседника и отвеч
столицы и крупные города, запрашивают нужную информацию;
регионы, - описывают тематические картинки;
достопримечательности, - представляют монологическое выск
культурные особенности страны и стран изучаемого языка;
(национальные праздники, - читают несложные аутентичные тек
знаменательные даты, разной глубиной  понимания,  оце
традиции, обычаи), страницы выражают свое мнение;
истории, выдающиеся люди, их - узнают об особенностях образа жизн
вклад в науку и мировую изучаемого языка;
культуру - формируют представление о сходств

своей страны и стран изучаемого язы
Reading and vocabulary (1 ч), - понимают роль владения иностранн
Listening and speaking (1 ч), Culture мире;
corner 1 (1 ч), Special days (Sp on - пишут электронные письма по предл
R) (1 ч), Across the curriculum (1 ч) - выполняют индивидуальные, парны
(Module 1); Culture corner 2 (1 ч), - употребляют фоновую лексику и зна
Old neighbours (Sp on R) (1 ч) изучаемого языка;
(Module 2); Reading and vocabulary
(1 ч), Culture corner 3 (1 ч), Ghost
stories (Sp on R) (1 ч) (Module 3);
Culture corner 4 (1 ч), Robot
technology (Sp on R) (1 ч) (Module4);
Culture corner 5 (1 ч), Great
works of art (Sp on R) (1 ч) (Module5);
Grammar in use (1 ч), Culture corner 6 (1 ч),
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Beautiful buildings (Sp on R) (1 ч) (Module
6); Culture corner 7 (1 ч), Problem solving
(Sp on R) (1 ч) (Module 7); Culture
corner 8 (1 ч), Inspiring people (Sp
on R) (1 ч) (Module 8); Home-
reading lessons (4 ч); Project-classes(3ч).

Рабочая программа по предмету:
Математика
для 5-9 класса
(уровень: общеобразовательный)

Учитель Жиляева Н.А.
Квалификационная категория - первая

Пояснительная записка
В основу  данной  программы  положен  системно-деятельностный  подход  к  образованию,
направленный на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения
современного российского общества на основе толерантности,  диалога культур и уважения его
многонационального состава.  Важными аспектами системно-деятельностного подхода являются
ориентация на результаты образования и гарантированность их достижения; признание решающей
роли  содержания  образования;  разнообразие  способов  и  форм  организации  образовательной
деятельности  с  учетом  индивидуальных  особенностей  каждого  обучающегося,  развитие  его
творческого  потенциала,  обогащение  форм  взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми  в
познавательной деятельности.
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:

1. в направлении личностного развития:  
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости
математики в развитии цивилизации и современного общества; осознание значения математики в
повседневной жизни человека;
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 
эксперименту;
- формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном
обществе;
- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;

2. в метапредметномнаправлении:  
- формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; о
значимости  математики  в  развитии  цивилизации  и  современного  общества;  формирование
представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической
науки;
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- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 
создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и
являющихся  основой  познавательной  культуры,  значимой  для  различных  сфер  человеческой
деятельности;

3. в предметном направлении:  
- овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; математическими
рассуждениями;
- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов логического и 
математического мышления, характерных для математической деятельности.
- формирование умения применять математические знания при решении различных задач и 
оценивать полученные результаты; -овладение умениями решения учебных задач; развитие 
математической интуиции;
Целью изучения математики в 5-6 классах является систематическое развитие понятия числа,
выработка  умений  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  над  числами,
переводить  практические  задачи  на  язык  математики,  подготовка  учащихся  к  изучению
систематических  курсов  алгебры  и  геометрии.  Курс  строится  на  индуктивной  основе  с
привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают
навыки  вычислений  с  натуральными  числами,  овладевают  навыками  с  обыкновенными  и
десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают представление об
использовании  букв  для  записи  выражений  и  свойств  арифметических  действий,  составлении
уравнений,  продолжают  знакомство  с  геометрическими  понятиями,  приобретают  навыки
построения геометрических фигур.
Целью изучения алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до уровня,
позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов,
усвоение  аппарата  уравнений  и  неравенств  как  основного  средства  математического
моделирования  задач,  осуществление  функциональной  подготовки  школьников.  Курс
характеризуется  повышением  теоретического  уровня  обучения,  постепенным  усилием  роли
теоретических  обобщений и дедуктивных заключений.  Прикладная  направленность  раскрывает
возможность изучать и решать практические задачи.
Целью  изучения  геометрии  в  7-9  классах является  систематическое  изучение  свойств
геометрических фигур на плоскости,  формирование пространственных представлений,  развитие
логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и
курса стереометрии в старших классах.
В основе лежит идея гуманизации обучения,  соответствующая современным представлениям о
целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и
способностям.
Данная программа ориентирована на учащихся 5- 9 классов общеобразовательного учреждения, 
обучение организовано по учебникам:

Математика 5-6
1. Зубарева И.И.. Математика. 5 класс. [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений / И.И. 
Зубарева, А.Г. Мордкович - М.: Мнемозина, 2013. – 270 с.
2. Зубарева И.И.. Математика. 6 класс. [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений / И.И. 
Зубарева, А.Г. Мордкович - М.: Мнемозина, 2015. – 270 с.
Алгебра 7-9 классы
1. Мордкович , А.Г. Алгебра (в 2-х частях). Ч. 1.7 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. 
учреждений/ А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014 . – 222с.
2. Мордкович , А.Г. Алгебра (в 2-х частях). Ч. 2.7 класс [Текст]: задачник для общеобразоват. 
учреждений / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014 . –160с.
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3. Мордкович , А.Г. Алгебра (в 2-х частях). Ч. 1.8 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. 
учреждений / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014 . – 214с.
4. Мордкович ,  А.Г. Алгебра (в 2-х частях).  Ч. 2.8 класс [Текст]:  задачник для общеобразоват.
учреждений  /  А.Г.  Мордкович,  Л.А.  Александрова,  Т.Н.  Мишустина,  Е.Е.  Тульчинская.  –  М.:
Мнемозина, 2014 . –162с.
5. Мордкович , А.Г. Алгебра (в 2-х частях). Ч. 1.9 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений / А.Г. Мордкович,П.В.Семенов . – М.: Мнемозина, 2014 . – 232с.
6. Мордкович , А.Г. Алгебра (в 2-х частях). Ч. 2.9 класс [Текст]: задачник для общеобразоват.
учреждений / А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е.
Тульчинская,П.В.Семенов.– М.: Мнемозина, 2014 . –180с.
Геометрия 7-9
1.Атанасян, Л.С.Геометрия 7-9[Текст]  :  учебник  для общеобразовательных  учреждений  /
Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2010. – 384 с.

Планируемые результаты курса
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 
результатов развития:
В личностном направлении:
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта;
- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации;
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 
задач;
- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;
В метапредметном направлении:
- первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки
и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 
в окружающей жизни;
- умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях не-
полной и избыточной, точной и вероятностной информации;
- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;
- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;
- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом;
- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем;
- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;
В предметном направлении:

106



1)умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации);
2) владение базовым понятийным аппаратом:
• развитие представлений о числе;
• овладение символьным языком математики;
• изучение элементарных функциональных зависимостей;
• освоение основных фактов и методов планиметрии;
• знакомство с простейшими пространственными телами и их свойствами;
• формирование  представлений  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный
характер;
3) овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умение:
—  выполнять  устные,  письменные,  инструментальные  вычисления;  проводить  несложные
практические  расчеты  с  использованием  при  необходимости  справочных  материалов,
калькулятора, компьютера;
— выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;

Предметные результаты по основным разделам математики:

Натуральные числа. Дроби. Рациональные 
числа Выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 
вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе
решения  математических  задач  и  задач  из  смежных  предметов,  выполнять  несложные
практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 
роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 
значениями величин.
Выпускник получит возможность:
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• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего
мира,  являются  преимущественно  приближёнными,  что  по  записи  приближённых  значений,
содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий
над многочленами и алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор
способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных
разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
Уравнения
Выпускник научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с
двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять
аппарат  уравнений  для  решения  разнообразных  задач  из  математики,  смежных  предметов,
практики;
• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств;
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для
решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;
• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения);
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков;
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• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений
окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей
между физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить  исследования,  связанные  с  изучением  свойств  функций,  в  том  числе  с
использованием  компьютера;  на  основе  графиков  изученных  функций  строить  более  сложные
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 
задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности
Выпускник научится:
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);
• применять  формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией,  и аппарат,
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом
из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов
арифметической  и  геометрической  прогрессии,  применяя  при  этом  аппарат  уравнений  и
неравенств;
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента;
связывать  арифметическую  прогрессию  с  линейным  ростом,  геометрическую  —  с
экспоненциальным ростом.
Описательная статистика
Выпускник  научится использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа
статистических данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных
при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты
опроса в виде таблицы, диаграммы.
Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том
числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 
комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 
комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры;
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 
наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
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Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0
до 180°,  применяя определения,  свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 
функциями углов;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств;
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 
циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения
при решении геометрических задач;
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 
анализ, построение, доказательство и исследование;
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия;
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ;
• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 
секторов;
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности 
и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач 
на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
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Выпускник получит возможность:
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 
взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 
решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы
Выпускник научится:
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 
находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности
двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости
сочетательный, переместительный и распределительный законы;
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность:
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 
задач на вычисления и доказательства».

Содержание учебного предмета
Арифметика (250ч)
Натуральные числа.
Натуральный  ряд.  Десятичная  система  счисления.  Арифметические  действия  с  натуральными
числами. Свойства арифметических действий.

Степень с натуральным показателем.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выраже-

ниях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение

натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
Дроби.
Обыкновенные  дроби.  Основное  свойство  дроби.  Сравнение  обыкновенных  дробей.  Арифме-
тические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.

Десятичные дроби.  Сравнение  десятичных дробей.  Арифметические  действия с десятичными
дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде
десятичной.

Проценты;  нахождение  процентов  от  величины  и  величины  по  ее  процентам.  Отношение;
выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.

Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа.
Положительные  и  отрицательные  числа,  модуль  числа.  Множество  целых  чисел.  Множество
рациональных  чисел;  рациональное  число  как  отношение  m/n, где  т —  целое  число,  п—
натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными
числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем.
Действительные числа.
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.

Понятие  об  иррациональном  числе.  Иррациональность  числа  и  несоизмеримость  стороны  и
диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.

Множество действительных чисел;  представление действительных чисел в  виде бесконечных
десятичных дробей. Сравнение действительных чисел.
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Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые проме-
жутки.
Измерения, приближения, оценки.
Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность 
процессов в окружающем мире. Выделение множителя степени 10 в записи числа.

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и 
десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.
Алгебра (200 ч)
Алгебраические выражения.
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения.
Допустимые значения переменных. Подстановка
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.

Степень  с  натуральным  показателем  и  ее  свойства.  Одночлены  и  многочлены.  Степень
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения:
квадрат  суммы  и  квадрат  разности.  Формула  разности  квадратов.  Преобразование  целого
выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной перемен-
ной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители.

Алгебраическая  дробь.  Основное  свойство  алгебраической  дроби.  Сложение,  вычитание,
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства.

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобра-

зованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения.
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность
уравнений.

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема
Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений
третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений.

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения
уравнений в целых числах.

Система  уравнений  с  двумя  переменными.  Равносильность  систем.  Системы  двух  линейных
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем
нелинейных уравнений с двумя переменными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы  координаты  на  плоскости.  Графическая  интерпретация  уравнения  с  двумя

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой;
условие  параллельности  прямых.  Графики  простейших  нелинейных  уравнений:  парабола,
гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.
Неравенства.
Числовые неравенства  и  их свойства.  Неравенство  с  одной переменной.  Равносильность  нера-
венств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств
с одной переменной.
Функции (65 ч)
Основные понятия.
Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество значений
функции.  Способы задания функции.  График функции.  Свойства  функций,  их отображение на
графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.
Числовые функции.
Функции,  описывающие  прямую  и  обратную  пропорциональные  зависимости,  их  графики  и
свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства.
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Степенные  функции  с  натуральными  показателями  2  и  3,  их  графики  и  свойства.  Графики
функции у = IxI
Числовые последовательности.
Понятие  числовой последовательности.  Задание  последовательности  рекуррентной формулой и
формулой л-го члена.

Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии.  Формулы  л-го  члена  арифметической  и
геометрической  прогрессий,  суммы  первых  пчленов.  Изображение  членов  арифметической  и
геометрической  прогрессий  точками  координатной  плоскости.  Линейный  и  экспоненциальный
рост. Сложные проценты.
Вероятность и статистика (50 ч)
Описательная статистика.
Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм,  графиков.  Случайная  изменчивость.  Ста-
тистические  характеристики  набора  данных:  среднее  арифметическое,  медиана,  наибольшее  и
наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании.
Случайные события и вероятность.
Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистический
подход  к  понятию  вероятности.  Вероятности  противоположных  событий.  Достоверные  и  не-
возможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.
Комбинаторика.
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения.
Перестановки и факториал.

Геометрия (255 ч)
Наглядная геометрия
Наглядные  представления  о  фигурах  на  плоскости:  прямая,  отрезок,  луч,  угол,  ломаная,  мно-
гоугольник,  окружность,  круг.  Четырехугольник,  прямоугольник,  квадрат.  Треугольник,  виды
треугольников.  Правильные  многоугольники.  Изображение  геометрических  фигур.  Взаимное
расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.

Длина  отрезка,  ломаной.  Периметр  многоугольника.  Единицы  измерения  длины.  Измерение
длины отрезка, построение отрезка заданной длины.

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь

квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 
шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 
Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 
конуса.

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие  о  равенстве  фигур.  Центральная,  осевая  и  зеркальная  симметрии.  Изображение

симметричных фигур.
Геометрические фигуры.
Прямые  и  углы.  Точка,  прямая,  плоскость.  Отрезок,  луч.  Угол.  Виды  углов.  Вертикальные  и
смежные углы. Биссектриса угла.

Параллельные и пересекающиеся  прямые.  Перпендикулярные прямые.  Теоремы о параллель-
ности  и  перпендикулярности  прямых.  Перпендикуляр  и  наклонная  к  прямой.  Серединный
перпендикуляр к отрезку.

Геометрическое  место  точек.  Свойства  биссектрисы  угла  и  серединного  перпендикуляра  к
отрезку.

Треугольник.  Высота,  медиана,  биссектриса,  средняя  линия  треугольника.  Равнобедренные  и
равносторонние  треугольники;  свойства  и  признаки  равнобедренного  треугольника.  Признаки
равенства  треугольников.  Неравенство треугольника.  Соотношения  между сторонами и углами
треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие
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треугольников.  Признаки  подобия треугольников.  Теорема Пифагора.  Синус,  косинус,  тангенс,
котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому
углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Форму-
лы,  связывающие  синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  одного  и  того  же  угла.  Решение
треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина
вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и
секущая  к  окружности,  их  свойства.  Вписанные  и  описанные  многоугольники.  Окружность,
вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные
окружности правильного многоугольника.

Геометрические  преобразования.  Понятие  о  равенстве  фигур.  Понятие  о  движении:  осевая  и
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии.

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка
пополам;  построение  угла,  равного  данному;  построение  треугольника  по  трем  сторонам;
построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на правных
частей.

Решение  задач  на  вычисление,  доказательство  и  построение  с  использованием  свойств
изученных фигур.
Измерение геометрических величин.
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.

Периметр многоугольника.
Длина окружности, число л; длина дуги окружности.
Градусная  мера  угла,  соответствие  между  величиной  центрального  угла  и  длиной  дуги

окружности.
Понятие  площади  плоских  фигур.  Равносоставленные  и  равновеликие  фигуры.  Площадь

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника.
Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур.

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
Координаты.
Уравнение  прямой.  Координаты середины отрезка.  Формула расстояния  между двумя точками
плоскости. Уравнение окружности.
Векторы.
Длина  (модуль)  вектора.  Равенство  векторов.  Коллинеарные  векторы.  Координаты  вектора.
Умножение  вектора  на  число,  сумма  векторов,  разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным
векторам. Скалярное произведение векторов.
Логика и множества (10 ч)
Теоретико-множественные понятия.
Множество,  элемент  множества.  Задание  множеств  перечислением  элементов,  характеристи-
ческим  свойством.  Стандартные  обозначения  числовых  множеств.  Пустое  множество  и  его
обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна.
Элементы логики.
Определение.  Аксиомы  и  теоремы.  Доказательство.  Доказательство  от  противного.  Теорема,
обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок, если то в том и только
в том случае, логические связки и, или.

Математика в историческом развитии
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История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных
чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел.
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятич-
ные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л.
Эйлер.
Зарождение  алгебры  в  недрах  арифметики.  Ал-Хорезми.  Рождение  буквенной  символики.  П.
Ферма,  Ф.  Виет,  Р.  Декарт.  История  вопроса  о  нахождении  формул  корней  алгебраических
уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж.
Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.
Изобретение  метода  координат,  позволяющего  переводить  геометрические  объекты  на  язык
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.
Задача  Леонардо  Пизанского  (Фибоначчи)  о  кроликах,  числа  Фибоначчи.  Задача  о  шахматной
доске.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли.
А. Н. Колмогоров.
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных 
многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа л. Золотое 
сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизмы, 
парадоксы.
Резерв времени — 20 ч

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по литературе

(5 - 9  класс)

(ФГОС)

Составлена Кузнецовой Л.В,
учителем русского языка

и литературы
первой категории,
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе для 5 – 9 классов составлена на основе требований к 
результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования 
Муниципального общеобразовательного казенного учреждения «Горская средняя 
общеобразовательная школа» с учетом Примерной программы основного общего образования 
по литературе и Программы общеобразовательных учреждений ФГОС Литература 5-9 классы 
под редакцией В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 
класс (базовый уровень). 11-е изд., доработанное и дополненное – М.: Просвещение, 2014);

Рабочая программа ориентирована на учебники:

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч. 
М.: Просвещение, 2016.

2. Коровина В.Я. Учебник. Литература. 6 класс. Москва. Просвещение. 2016.:

3. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение, 2015.
4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. Учебник в 2 ч. - 

М.: Просвещение, 2015
5. «Литература». 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. под ред.

Коровиной В.Я. и др. М.: Просвещение, 2015 г.

Согласно учебному плану на изучение русского языка отводится в
5 классе — 102 ч; 3 часа в неделю  (р. р. - 15; вн. чт. - 10);
6 классе — 102 ч; 3 часа в неделю (р. р. - 11; вн. чт. - 10);

7 классе — 68 ч; 2 часа в неделю (р. р.- 6; вн. чт. - 11);
8 классе —68 ч; 2 часа в неделю (р. р. – 7; вн. чт. - 7);
9 классе — 102 ч. 3 часа в неделю (р. р. – 10; вн. чт.6).

Срок реализации рабочей программы 5 лет.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5 класс

Ученик научится Ученик получит возможность научиться
Устное народное творчество

• осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать фольклорные
и литературные произведения; сопоставлять
фольклорную сказку и её интерпретацию 
средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм);

• выделять нравственную проблематику
сказок как основу для развития 
представлений о нравственном идеале 
русского народа, формирования 
представлений о русском национальном
характере;
• видеть черты русского национального 
характера в героях русских сказок.
• учитывая  жанрово-родовые
признаки,  выбирать  сказки  для
самостоятельного чтения;
• выразительно читать сказки, соблюдая 
соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя 
сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в 
своей речи характерные для народных 
сказок художественные приёмы;
• выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой 
основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от фольклорной.

• сравнивая сказки, принадлежащие разным
народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа 
(находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов);
• рассказывать о самостоятельно
прочитанной сказке,
• сочинять сказку и/или 
придумывать сюжетные линии.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература

• адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ на 
основе наводящих вопросов; 
интерпретировать прочитанное, отбирать
произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора

• выбирать  путь  анализа  произведения,
адекватный  жанрово-родовой  природе
художественного текста;
• оценивать иллюстрацию или 
экранизацию произведения;
• создавать собственную 
иллюстрацию изученного текста;
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читателю, современнику и потомку; • сопоставлять произведения русской и
• определять с помощью учителя для себя мировой литературы под руководством
актуальную цель чтения художественной учителя;
литературы; выбирать произведения для • представление о самостоятельной
самостоятельного чтения; проектно-исследовательской деятельности и
• выявлять авторскую позицию, определяя оформлять её результаты в форматах
своё к ней отношение, (работа исследовательского характера,
• создавать собственный текст проект).
интерпретирующего характера в формате
ответа на вопрос;
• сопоставлять произведение словесного
искусства и его иллюстрацию;
• работать с книгой как источником
информации.

6 класс

Ученик научится Ученик получит возможность научиться
Устное народное творчество

• осознанно воспринимать и понимать • сравнивая пословицы и поговорки,
фольклорный текст; различать фольклорные принадлежащие разным народам, видеть в
и литературные произведения; них воплощение нравственного идеала
• выделять нравственную проблематику конкретного народа (находить общее и
пословиц и поговорок как основу для различное с идеалом русского и своего
развития представлений о нравственном народов);
идеале русского народа, формирования
представлений о русском национальном • сочинять сказку или рассказ по пословице
характере; и/или придумывать сюжетные линии;
• обращаться к пословицам, поговоркам, • выбирать произведения устного
фольклорным образам, традиционным народного творчества разных народов для
фольклорным приёмам в различных самостоятельного чтения, руководствуясь
ситуациях речевого общения; конкретными целевыми установками;
• целенаправленно использовать малые • устанавливать связи между пословицами
фольклорные жанры в своих устных и и поговорками разных народов на уровне
письменных высказываниях; тематики, проблематики, образов (по
• определять с помощью пословицы принципу сходства и различия).
жизненную/вымышленную ситуацию;

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература

• адекватно понимать художественный текст • выбирать путь анализа произведения,
и давать его смысловой анализ на основе адекватный жанрово-родовой природе
наводящих вопросов или по данному плану; художественного текста;
интерпретировать прочитанное, отбирать • оценивать иллюстрацию или экранизацию
произведения для чтения; произведения;
• воспринимать художественный текст как • создавать собственную иллюстрацию
произведение искусства, послание автора изученного текста;
читателю, современнику и потомку; • сопоставлять произведения русской и
• определять с помощью учителя или мировой литературы под руководством
консультантов для себя актуальную цель учителя;
чтения художественной литературы; • представление о самостоятельной
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выбирать произведения для проектно-исследовательской деятельности
самостоятельного чтения; и оформлять её результаты в форматах
• выявлять авторскую позицию, определяя (работа исследовательского характера,
своё к ней отношение, проект).
• создавать собственный текст
интерпретирующего характера в формате
ответа на вопрос, анализа поэтического
текста, характеристики героя;
• сопоставлять произведение словесного
искусства и его иллюстрацию;
• работать с книгой как источником
информации.

7 класс

Ученик научится Ученик получит возможность научиться
Устное народное творчество

• осознанно воспринимать и понимать • рассказывать о самостоятельно прочитанной
фольклорный текст; различать былине, обосновывая свой выбор;
фольклорные и литературные • сочинять былину и/или придумывать сюжетные
произведения; линии;
• выделять нравственную проблематику • сравнивая произведения героического эпоса
преданий и былин как основу для разных народов (былину и сагу, былину и сказание),
развития представлений о нравственном определять черты национального характера;
идеале русского народа, формирования • выбирать произведения устного народного
представлений о русском национальном творчества разных народов для самостоятельного
характере; чтения, руководствуясь конкретными целевыми
• обращаться к преданиям, былинам, установками;
фольклорным образам, традиционным • устанавливать связи между фольклорными
фольклорным приёмам в различных произведениями разных народов на уровне
ситуациях речевого общения; тематики, проблематики, образов (по принципу
• выразительно читать былины, соблюдая сходства и различия).
соответствующий интонационный
рисунок устного рассказывания;
• пересказывать былины и предания,
чётко выделяя сюжетные линии, не
пропуская значимых композиционных
элементов, используя в своей речи
характерные для народного эпоса
художественные приёмы.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература

• адекватно понимать художественный • выбирать путь анализа произведения,
текст и давать его смысловой анализ на адекватный жанрово-родовой природе
основе наводящих вопросов или по художественного текста;
данному плану; интерпретировать • оценивать иллюстрацию или экранизацию
прочитанное, отбирать произведения для произведения;
чтения; • создавать собственную иллюстрацию изученного
• воспринимать художественный текст текста;
как произведение искусства, послание • сопоставлять произведения русской и мировой
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автора читателю, современнику и литературы под руководством учителя;
потомку; • представление о самостоятельной проектно-
• определять с помощью учителя или исследовательской деятельности и оформлять её
консультантов для себя актуальную цель результаты в форматах (работа
чтения художественной литературы; исследовательского характера, проект).
выбирать произведения для
самостоятельного чтения;
• выявлять авторскую позицию,
определяя своё к ней отношение,
• создавать собственный текст
интерпретирующего характера в формате
сравнительной характеристики героев,
ответа на проблемный вопрос;
• сопоставлять произведение словесного
искусства и его воплощение в других
искусствах;
• работать с книгой и другими
источниками информации.

8 класс

Ученик научится Ученик получит возможность научиться
Устное народное творчество

• осознанно воспринимать и понимать • сравнивая произведения лирики разных
фольклорный текст; различать народов, определять черты национального
фольклорные и литературные характера;
произведения; • выбирать произведения устного народного
• выделять нравственную проблематику творчества разных народов для
народных песен как основу для развития самостоятельного чтения, руководствуясь
представлений о нравственном идеале конкретными целевыми установками;
русского народа, формирования • устанавливать связи между фольклорными
представлений о русском национальном произведениями разных народов на уровне
характере; тематики, проблематики, образов (по принципу
• обращаться к фольклорным образам, сходства и различия).
традиционным фольклорным приёмам в • исполнять лирические народные песни
различных ситуациях речевого общения;
• выразительно читать народные песни,
соблюдая соответствующий
интонационный рисунок устного
рассказывания.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература

• адекватно понимать художественный • выбирать путь анализа произведения,
текст и давать его смысловой анализ адекватный жанрово-родовой природе
самостоятельно или по составленному художественного текста;
плану; интерпретировать прочитанное, • оценивать иллюстрацию или экранизацию
отбирать произведения для чтения; произведения;
• воспринимать художественный текст как • создавать собственную иллюстрацию
произведение искусства, послание автора изученного текста;
читателю, современнику и потомку; • сопоставлять произведения русской и мировой
• определять для себя актуальную цель литературы самостоятельно или под
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чтения художественной литературы; руководством учителя;
выбирать произведения для • представление о самостоятельной проектно-
самостоятельного чтения; исследовательской деятельности и оформлять
• выявлять авторскую позицию, определяя её результаты в форматах (работа
своё к ней отношение, исследовательского характера, реферат,
• создавать собственный текст проект).
интерпретирующего характера в формате
анализа эпизода, ответа на проблемный
вопрос;
• сопоставлять произведение словесного
искусства и его воплощение в других
искусствах;
• работать с книгой и другими источниками
информации.

9 класс

Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

Устное народное творчество
• осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к 
пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным 
приёмам в различных ситуациях речевого 
общения, сопоставлять фольклорную сказку и 
её интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику 
фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего 
и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном 
характере;
• видеть черты русского национального 
характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера своего 
народа в героях народных сказок и былин;
• учитывая жанрово-родовые признаки 
произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные 
произведения для самостоятельного чтения;
• целенаправленно использовать малые
фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях;
• определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, 
соблюдая соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания;

• сравнивая сказки, принадлежащие разным
народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа 
(находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов);
• рассказывать о самостоятельно 
прочитанной сказке, былине, обосновывая
свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по 
пословице), былину и/или придумывать
сюжетные линии;
• сравнивая произведения героического
эпоса разных народов (былину и сагу, 
былину и сказание), определять черты
национального характера;
• выбирать произведения устного народного 
творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь 
конкретными целевыми установками;
• устанавливать связи между 
фольклорными произведениями разных
народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу 
сходства и различия).
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• пересказывать сказки, чётко выделяя 
сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в 
своей речи характерные для народных 
сказок художественные приёмы;
• выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность 
сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной;
• видеть необычное в обычном, 
устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, 
отгадывая или сочиняя загадку.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература

• осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать 
художественный текст и давать его смысловой
анализ; интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских ассоциаций, 
отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую 
позицию, определяя своё к ней отношение, 
и на этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений 
для читателей разных поколений и вступать 
в диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
• создавать  собственный  текст
аналитического  и  интерпретирующего
характера в различных форматах;
• сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение
в других искусствах;
• работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

• выбирать  путь  анализа  произведения,
адекватный  жанрово-родовой  природе
художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты
интерпретирующего  характера,
аргументированно оценивать их;
• оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную
средствами других искусств;
• создавать собственную интерпретацию
изученного текста средствами других 
искусств;
• сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или
под руководством учителя), определяя 
линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
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Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

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

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

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

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

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

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы и  интересы
своей познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
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умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

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

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

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

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

смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение;

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

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются 
в следующем:

понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и
фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,  литературы  XVIII  века,  русских
писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания;

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
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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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5 класс

Введение
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление);
создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и
работа с ним.
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор — коллективное устное народное творчество.

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки,
скороговорки, загадки — повторение).

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).

Русские народные сказки
Сказки  как  вид  народной  прозы.  Сказки  о  животных,  волшебные,  бытовые

(анекдотические,  новеллистические).  Нравоучительный  и  философский  характер  сказок.
Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)

«Царевна-лягушка». Народная  мораль  в  характере  и  поступках  героев.  Образ  невесты-
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный
ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради
торжества  своей  мечты — вот  духовные данные  Василисы  Премудрой...»  (М.  Горький).  Иван
Царевич  —  победитель  житейских  невзгод.  Животные-помощники.  Особая  роль  чудесных
противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло
наказывается.  Поэтика  волшебной  сказки.  Связь  сказочных  формул  с  древними  мифами.
Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка  героического
содержания.  Тема  мирного  труда  и  защиты  родной  земли.  Иван  —  крестьянский  сын  как
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в
оценке автора-народа. Особенности сюжета.

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости,
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.

Теория  литературы.  Сказка.  Виды  сказок  (закрепление  представлений).  Постоянные
эпитеты.  Гипербола  (начальное  представление).  Сказочные формулы.  Вариативность  народных
сказок (начальные представления). Сравнение.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Начало  письменности  у  восточных  славян  и  возникновение  древнерусской  литературы.

Культурные и литературные связи Руси с Византией.  Древнехристианская  книжность  на Руси.
(Обзор.)

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и
их подвиги во имя мира на родной земле.

Теория литературы. Летопись (начальные представления).

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворения.

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 
представления).

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы

XVIII века). (Обзор.)
Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности).
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«Ворона  и  Лисица»,  «Волк  и  Ягненок»,  «Свинья  под  Дубом» (на  выбор).  Осмеяние
пороков  —  грубой  силы,  жадности,  неблагодарности,  хитрости  и  т.  д.  «Волк  на  псарне»  —
отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.

Рассказ  и мораль в басне.  Аллегория.  Выразительное чтение басен (индивидуальное,  по
ролям, инсценирование).

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления).
Понятие об эзоповом языке.

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества,
Жуковский-сказочник).

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки.
Герои литературной сказки, особенности сюжета.

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне»— поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 
любовью няни, ее сказками и песнями.

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими
народными  сказками,  сказкой  Жуковского  «Спящая  царевна»,  со  сказками  братьев  Гримм;
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной
пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и
внутренняя,  победа  добра  над  злом,  гармоничность  положительных  героев.  Поэтичность,
музыкальность пушкинской сказки.

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения)

Литературные сказки 19 – 20 века

(1 сказка) Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-
условное,  фантастической  и  достоверно-реальное  в  литературной  сказке.  Нравоучительное
содержание и причудливый сюжет произведения.

Теория  литературы.  Литературная  сказка  (начальные  представления).  Стихотворная  и
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.
Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  начало  литературной
деятельности, интерес к истории России).
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).  Историческая
основа  стихотворения.  Воспроизведение  исторического  события  устами  рядового  участника
сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций
с патриотическим пафосом стихотворения.

Теория  литературы.  Сравнение,  гипербола,  эпитет  (развитие  представлений),  метафора,
звукопись, аллитерация (начальные представления).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало
литературной деятельности).
«Заколдованное  место» — повесть  из  книги  «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки».  Поэтизация
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического,
реального и фантастического.
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной жизни.
Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных
и светлых сил.
Теория  литературы.  Фантастика  (развитие  представлений).  Юмор  (развитие  представлений).

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной
деятельности).
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«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа.  Вера в потенциальные
силы народа, лучшую его судьбу.

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»).
Поэтический образ русской женщины.

Стихотворение  «Крестьянские  дети». Картины вольной жизни  крестьянских  детей,  их
забавы,  приобщение  к  труду  взрослых.  Мир  детства  —  короткая  пора  в  жизни  крестьянина.
Речевая характеристика персонажей.

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной

деятельности).
«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества
Герасима:  сила,  достоинство,  сострадание  к  окружающим,  великодушие,  трудолюбие.  Немота
главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян.
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (начальные
представления).

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение  «Весенний  дождь» —  радостная,  яркая,  полная  движения  картина  весенней
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.

Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало  литературной
деятельности).
«Кавказский  пленник». Бессмысленность  и  жестокость  национальной  вражды.  Жилин  и
Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей
из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).

Антон  Павлович  Чехов.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной
деятельности).

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества  героев рассказа.  Юмор ситуации.  Речь
персонажей как средство их характеристики.

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).

Поэзия второй половины XIX века
о Родине и родной природе

Ф И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени
первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в
деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов.
«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния,
настроения.

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Проза конца XIX - начала XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев
с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 
собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. 
Праздники и будни в жизни главного героя.

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности).

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение.
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих
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людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное
общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.

Теория  литературы.  Портрет  (развитие  представлений).  Композиция  литературного
произведения (начальные понятия).

Сергей  Александрович  Есенин.  Краткий  рассказ  о  поэте.  Стихотворения  «Я  покинул
родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной
природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России.
Своеобразие языка есенинской лирики.

Павел  Петрович  Бажов.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной
деятельности).

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность,
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства.
Своеобразие языка, интонации сказа.

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка
(общее и различное).

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб».
Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 
над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало

литературной деятельности).
«Никита». Быль  и  фантастика.  Главный  герой  рассказа,  единство  героя  с  природой,

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла,  смена радости и
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной

деятельности).
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальной ситуации.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).
«Ради жизни на Земле...»
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны.
К М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ

танкиста».
Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне.

Произведения о Родине и родной природе
И Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня», Дон-Аминадо «Города и годы».
Стихотворные  лирические  произведения  о  Родине,  ной  природе  как  выражение

поэтического  восприятия  окружающего  мира  и  осмысление  собственного  мироощущения,
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов
волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов
премий и конкурсов *
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(«Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская 
книга издательства «РОСМЭН» и др., например:
Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.МУРАШОВА, А.Петрова, С.

Седов, С. Востоков, Э. Веркин, М. Аромштам, Н. Евдокимова, Н. Абгарян, М. Петросян, 
А. Жвалевский и Е. Пастернак, Ая Эн, Д. Вильке и др. (*1-2 произведения по выбору)

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон  Крузо». Жизнь  и  необычайные  приключения  Робинзона  Крузо,  характер  героя
(смелость,  мужество, находчивость,  несгибаемость перед жизненными обстоятельствами).  Гимн
неисчерпаемым возможностям человека.

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей
в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды
(цветы,  ворон,  олень,  Маленькая  разбойница  и  др.).  Снежная  королева  и  Герда  —
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.

Зарубежная сказочная проза *

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, братья Гримм (1 произведение на выбор)

Л. Кэрролл, Л. Ф. Баум, Д.М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, К. Льюис и др.

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения  Тома  Сойера». Том  и  Гек.  Дружба  мальчиков.  Игры,  забавы,  находчивость,
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки,
их  дружба.  Внутренний  мир  героев  М.  Твена.  Причудливое  сочетание  реальных  жизненных
проблем и игровых приключенческих ситуаций.  Изобретательность  в  играх — умение сделать
окружающий мир интересным.

Зарубежная проза о детях и подростках 
* Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.

«Сказание  о  Кише» —  сказание  о  взрослении  подростка,  вынужденного  добывать  пищу,
заботиться  о  старших.  Уважение  взрослых.  Характер  мальчика  —  смелость,  мужество,
изобретательность,  смекалка,  чувство  собственного  достоинства  —  опора  в  труднейших
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного
народа.
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6 класс

(102 ч.)

Введение

Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.

Обрядовый фольклор и его эстетическое значение.

Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел.

О «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе»

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА

Русская басня. Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха»

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

И А. Крылов «Осел и Соловей». «Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и мораль в басне.
Понятие об эзоповом языке.
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А. С. Пушкин

Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворения Дружба в жизни поэта.
Стихотворение «Пущину».

А.С. Пушкин – певец русской природы. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и
природы. Теория литературы: эпитет, метафора, композиция

«Дубровский». Изображение русского барства. Осуждение произвола и деспотизма, 
защита чести, независимости личности.

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 
Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организа-
ции повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 
композиции повести. (Для внеклассного чтения.)

М. Ю. Лермонтов

Жизнь и творчество поэта. Стихотворение «Листок».

Стихотворение «Тучи». Раздумья поэта-изгнанника о своей судьбе.Прием сравнения как 
основа построения стихотворения. Теория литературы.Трехсложные размеры стиха.Антитеза. 
Поэтическая интонация. Стихотворения «Три пальмы», «Утес». Тема красоты, гармонии 
человека с миром.

И. С. Тургенев

Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Духовный мир
детей. Роль картин природы в рассказе.

Поэзия 19 века

Ф И. Тютчев «Неохотно и несмело» «Листья»

А А. Фет. Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о родной
природе.

Поэзия пушкинской поры *

Е. А. Баратынский «Весна! Весна!..» Я. Полонский, А. К. Толстой (2-3 стихотворения)

Н.А.Некрасов

Н.А. Некрасов– поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта Стихотворение «Железная 
дорога». Гнетущие картины подневольного труда Мысль о величии народа.Мечта о «прекрасной
поре». Трехсложные размеры стиха

Н. С. Лесков
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Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость за народ. Трудолюбие,талантливость,патриотизм
русского человека.Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка 
произведения.Сказ как форма повествования

А. П. Чехов

Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком Рассказ «Толстый и тонкий».
Добродушный смех над малодушием. Речь героев - источник юмора. Развитие понятия юмор.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания
рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).

А Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса»

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.*

М Пришвин. Из биографии писателя «Кладовая солнца» - сказка-быль. Вера писателя 
в человека.

Картины природы в сказке-были.Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Дружба и
взаимопомощь в сказке.

Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов.

К Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. Самойлов 
«Сороковые» Солдатские будни. Скорбная память о павших героях.

Проза о детях

В П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа. Юмор в 
рассказе.Понятие долга.Изображение быта и жизни сибирской деревни. Речевая характеристика
героя.

В Распутин

Слово о писателе «Уроки французского». Отражение трудностей военного времени Жажда знаний
героя, его нравственная стойкость,чувство собственного достоинства. Душевная щедрость 
учительницы,её роль в жизни мальчика. Развитие понятий рассказ,сюжет.

В.Шукшин

Рассказ «Критики». Чувство юмора как одно из ценных качеств человека

Ф.Искандер

Ф Искандер «13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя на формирование детских характеров.

Поэзия конца XIX – начала XX веков
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Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века

А Блок «Летний вечер». С. Есенин «Пороша». Н. Рубцов. Чувства радости и печали, любовь к
родной природе и родине в стихах.

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ

Г Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мифы Древней Греции

Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла

Легенда об Арионе. Гомер «Илиада», «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных
героях.

М Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот».

П.Мериме «Маттео Фальконе»

А.Сент-Экзюпери «Маленький принц». Нравственные проблемы произведения.

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы*

(Одно произведение на выбор), например: Р. Киплинг, Дж. 

Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Дарелл и др.

Зарубежная фантастическая проза*

Л Кэрролл, Л. Ф. Баум, Д. М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, 

К. Льюис и др. (Одно произведение на выбор)
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7 класс

Введение
Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимосвязь
характеров и обстоятельств в художественном произведении.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Предания. Поэтическая  автобиография  народа.  Исторические  события  в  преданиях.  Устный
рассказ об исторических событиях.  «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-ведьмы»,  «Пётр и
плотник».

Былины. Понятие  о былине. Особенности  былин. «Вольга и Микула Селянинович».
Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда.
Киевский цикл былин.
Новгородский цикл. «Садко». (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения.

Эпос народов мира
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. 
(Для внеклассного чтения.)

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая
основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов
мира. Роль гиперболы в создании образа героя.

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 
представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений).

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
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«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  литературы.
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности
«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции уважительного
отношения к книге
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 
Прославление любви и верности

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие 
представлений).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА

М В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» Понятие о жанре
оды.  «Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский  престол  ея  Величества  государыни
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской
науке и её творцах.

Г Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 
Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества

Теория литературы. Ода (начальные представления).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

А С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.
«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра I.
Образ автора в отрывке из поэмы
«Песнь  о  вещем  Олеге» и  её  летописный  источник.  Смысл  сопоставления  Олега  и  волхва.
Художественное  воспроизведение  быта  и  нравов  Древней  Руси.  Особенности  композиции.
Своеобразие языка

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 
«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).

М Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова». Картины быта XVI века и их роль в понимании характеров и идеи повести. 
Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Особенности сюжета
и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии
человека и природы

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).

Н В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный 
облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, 
осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. 
Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 
эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).

И С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. Нравственные
проблемы рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Особенности жанра

Теория литературы. Стихотворения в прозе
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Н А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса». Боль поэта за 
судьбу народа.

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 
понятия).

А К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и
вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья.

М Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и
сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…». «Дикий помещик» 
Для самостоятельного чтения.

Теория литературы. Гротеск (начальное представление).

Л Н. Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 
взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство». 
Его чувства, поступки и духовный мир

И А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой
проблемы.

А П. Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл
названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 
обсуждения)

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений)

Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной природе
В Жуковский. «Приход весны», А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край…».
И А. Бунин. «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского
настроения, миросозерцания

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА

М Горький.  «Детство»  (главы). Автобиографический  характер  повести.  Изображение
«свинцовых мерзостей  жизни».  «Яркое,  здоровое,  творческое  в  русской жизни»:  бабушка
Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа.
Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»).

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное представление).
Портрет как средство характеристики героя.

В В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие 
стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». 
Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление).

А П. Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей. Внешняя и 
внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. «В прекрасном и
яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие
языка прозы А. П. Платонова
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Поэзия 20 – 50-х годов XX века

Б Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике
Пастернака. Способы создания поэтических образов

Ф А. Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические
проблемы рассказа

Теория литературы. Литературные традиции

Е И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной 
роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе

Ю П. Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило
нравственности человека

Поэзия 20 – 50-х годов XX века

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 
Заболоцкий, Н. Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии природы русскими поэтами
А Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета, «На дне моей 
жизни». Философские проблемы в лирике Твардовского

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).

Писатели улыбаются

М М. Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ

Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления поэта об
истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 
свободы Родины.

О Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в
рассказе

Р Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о чудесной
победе добра.

Современная зарубежная проза *

(Одно произведение на выбор). А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. Ди Камилло, М. Парр, Г.
Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др.
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8 класс

Введение

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 
народа. Историзм творчества классиков русской литературы.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в
народной  песне:  «В тёмном лесе»,  «Уж ты ночка,  ноченька  тёмная…»,  «Вдоль  по  улице
метелица метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках.
Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири
Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.

Теория  литературы.  Народная  песня,  частушка  (развитие  представлений).  Предание  (развитие
представлений).

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.

Художественные особенности воинской повести и жития.

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество
литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира
на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так 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).
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ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте.

«Недоросль» (сцены).  Сатирическая  направленность  комедии.  Проблема воспитания истинного
гражданина.

Теория  литературы.  Понятие  о  классицизме.  Основные правила  классицизма  в  драматическом
произведении.

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о
писателе.

«Обоз». Критика  вмешательства  императора  Александра  I  в  стратегию  и  тактику  Кутузова  в
Отечественной  войне  1812  года.  Мораль  басни.  Осмеяние  пороков:  самонадеянности,
безответственности, зазнайства.

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений)

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической
теме в литературе.

«Туча».  Разноплановость  содержания  стихотворения  –  зарисовка  природы,  отклик  на
десятилетие восстания декабристов.

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения
души к творчеству.

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный
жизненный стержень сообщества избранных.

«История Пугачёва» (отрывки).  Заглавие  Пушкина  («История пугачёвского  бунта»),  принятая
Пушкиным  как  более  точная.  Смысловое  различие.  История  пугачёвского  восстания  в
художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное
восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный
и беспощадный» (А. Пушкин).

Роман  «Капитанская  дочка». Гринёв  –  жизненный  путь  героя,  формирование  характера
(«Береги  честь  смолоду»).  Маша  Миронова  –  нравственная  красота  героини.  Швабрин  –
антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм
Пушкина.  Историческая  правда и художественный вымысел в романе.  Фольклорные мотивы в
романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачёва».

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман
(начальные представления). Реализм (начальные представления).
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«Пиковая  дама».  Место  повести  в  контексте  творчества  Пушкина.  Проблема  «человек  и
судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл
названия  повести  и  эпиграфа  к  ней.  Композиция  повести:  система  предсказаний,  намёков  и
символических соответствий.  Функции эпиграфов. Система образов – персонажей,  сочетание в
них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно – композиционная
функция  фантастики.  Мотив  карт  и  карточной  игры,  символика  чисел.  Эпилог,  его  место  в
философской концепции повести.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и
воплощение этих тем в творчестве.

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чужом
ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ
монастыря  и  образы  природы,  их  роль  в  произведении.  Романтически  –  условный  историзм
поэмы.

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  «всё  дурное  в  России»  (Н.В.Гоголь).  Новизна  финала,  немой  сцены,  своеобразие
действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров»

( В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).

Хлестаковщина как общественное явление.

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.

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.

Теория  литературы.  Гипербола,  гротеск  (развитие  представлений).  Литературная  пародия
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
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Лев Николаевич Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе.  Идеал  взаимной  любви и согласия  в
обществе.

«После  бала». Идея  разделённости  двух  Россий.  Противоречие  между  сословиями  и  внутри
сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в
основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция
(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Проза конца XIX – начала XX веков

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 взаимоотношения, любви и счастья в семье.
Самоотверженность и находчивость главной героини.

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.  Стихотворение
«Письмо к матери» *.

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).

Проза русской эмиграции *

Иван Сергеевич Шмелёв. 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.
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«Всеобщая  история,  обработанная  «Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое  изображение
исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Ироническое
повествование о прошлом, характеризующее отношение к современности.

М Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения.

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 Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях
поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине.

Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина,
защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в
поэме.  Юмор.  Язык  поэмы.  Связь  фольклора  и  литературы.  Композиция  поэмы.  Восприятие
поэмы читателями- фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.

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.  (Е.  Винокуров «Москвичи», М. Исаковский.  «Катюша»,  «Враги
сожгли  родную  хату»;  Б.Окуджава.  «Песенка  о  пехоте»,  «Здесь  птицы  не  поют…»;  А.
Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. «Песня о земле» и др.). Лирические и
героические  песни  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Их  призывно-воодушевляющий
характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.

Проза о детях

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…».
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Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России…»
(отрывок);  З.  Гиппиус.  «Знайте»,  «Так и  есть»;  Дон Аминадо.  «Бабье лето»; И.  Бунин. «У
птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

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).  XVII  век  –  эпоха  расцвета
классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин
во дворянстве» -  сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в
комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий
смысл комедии.

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий).

Зарубежная романистика XIX– ХХ века *

Например: А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г. Уэллс, Э.М. Ремарк и
др. (1-2 романа по выбору)

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,  переделанные  сквозь
призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.
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9 класс

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).

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

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 после-

дующих веков.

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.

ЛИТЕРАТУРА 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.

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).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
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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 средоточие 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  «Деревня»,  «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 (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А.
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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

Чичикова 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
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саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех

(развитие представлений).

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.

«Бедность не порок». 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, скептициз-

мом.  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.

Поэзия 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.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.

Русская проза конца XIX - начала XX века
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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).

Проза о Великой Отечественной войне *

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).

Русская поэзия 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...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди

людей...»,  «О  доблестях,  о  подвигах,  о  славе...».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...»,  «Той  ты,  Русь  моя  родная...»,  «Край  ты  мой  заброшенный...»,

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».Тема любви в лирике поэта.
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Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России

— главная в есенинской поэзии.

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.

«Послушайте!» 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...»,  «С большою нежностью —

потому...», «Откуда такая нежность?..», «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».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.

Стихотворные произведения из книг  «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник»,

«Тростник»,  «Бег  времени».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», «Любить иных тяжелый

крест...».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.  Силлабо-тоническая  и  тоническая  системы стихосложения.  Виды

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков

Н Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ,

с гитарой под рукой...»); Н.  Некрасов.  «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А.

Вертинский.  «Доченьки»; Н.  Заболоцкий.  «В  этой  роще  березовой...». Романсы  и  песни  как

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий

переживания, мысли, настроения человека.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Античная лирика

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
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«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
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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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс ФГОС

№ Тема Количество Р. р. Вн. чт.
п/п часов В том числе В том

числе
1. Введение 1

2. Устное народное творчество 11 3 1
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3. Древнерусская литература 3

4. Русская литература XVIII века 1

5. Русская литература XIX века 40 7 4

6. Русская литература XX века 23 3 3

8. Зарубежная литература 23 2 2

Итого 102

6 класс
(102 часа) ФГОС

Количество часов

№ Название раздела

Всего
На развитие

речи
(в том
числе)

На
внеклассное

чтение
(в том
числе)
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1
Введение 1

3
Устное народное творчество 3

4
Древнерусская литература 2

5
Литература XVIII века 1

11 10
6

Русская литература XIX века 46

7
русская литература XX века 27

8
Литература народов России 2

9
Зарубежная литература 20

ИТОГО 102

7 класс

(68 часов)

№ Тема раздела Кол-во Вн. чт. Р. р.

п/п
часов (в том числе) (в том числе)

1. Введение 1

2. Устное народное творчество 5
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3. Древнерусская литература 4 11 6

4. Произведения русских писателей 18 века 2

5. Произведения русских писателей 19 века 27

6. Произведения писателей 20 века 21

7. Литература народов России 1

8. Зарубежная литература 6

Повторение 1

Итого 68

8 класс

(68 часов)

№ Тема Кол-во Внеклассное Развитие речи
часов чтение
по программе (в том (в том числе)

числе)

1 Введение 1
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3 Устное народное 2
творчество

4 Древнерусская 2
литература

5 Русская литература  18 4
века 7

7

6 Литература 19 века 32

7 Литература 20 века 20

8 Зарубежная литература 7

Всего: 68

9 класс

(102 часа)

№ Тема Всего Внеклассное Развитие
часов чтение речи

(в том (в том
числе) числе)

1 Введение 1

2 Древнерусская литература 3
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3 Литература XVIII века 11

6 10
4 Русская литература XIX века 52

5 Русская литература XX века 26

6 Зарубежная литература 9

Итого: 102
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