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Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

 

8 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г. № 1897 (с 

изменениями от 31.12.2010 г. № 1577), на основе требований к результатам освоения  основной образовательной программой МБОУ СОШ №5, с 

учетом авторской программы «Русский язык. 8 класс» (авторы: Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др.).  

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам (темам) и последовательность изучения тем с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Учебник:  «Русский язык. 8 класс»  (авторы: Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Научный редактор – акад. РАО Н. М. 

Шанский М.: Просвещение). 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1. Общие положения. 

 В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных результатов, 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Блок «Выпускник научится» включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

1.2. Личностные результаты: 

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 
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отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

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

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

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

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в  качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

1.3. Метапредметные результаты освоения ООП 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 



5 

 
Межпредметные понятия 

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

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

При изучении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 

в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета «Русский язык» обучающиеся приобретают 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 овладевают умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получают возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

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; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

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

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

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
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 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

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

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

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

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

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

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

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

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

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

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

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

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

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

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

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

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
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 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; 

 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. 

2. 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; 
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 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. 

3. 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. 

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

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

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

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

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

5. 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 
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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. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

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

Обучающийся сможет: 

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

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. 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 
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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. 

 

1.4. Предметные результаты 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" отражают: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 

материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 
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овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 

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

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на 

вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

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

самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 
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проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 

неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а 

также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого 

и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 
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использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии 

с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 
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 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

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

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
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потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного 

и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.5. Планируемые результаты по годам обучения 

 

8 класс 

Личностные 

результаты 

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 
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заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

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

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

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

результаты  
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; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

выполнения; 

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

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

задачи; 

 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; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

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

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

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

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

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

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

целью деятельности; 

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

внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки; 

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

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

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

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

факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 

2. 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; 
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 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. 

3. 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. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

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

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

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

5. 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; 
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 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. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе 

и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

3.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; 
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 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  

1) Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и 

письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные 

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

уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения 

(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, 
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мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, 

оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; 

эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным 

грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их 

морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), 

лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, 

микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы 

употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего 

грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 
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опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, 

определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной 

структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов 

предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, 

выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной 

разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также 

уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного 

речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения 

лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения 

слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного 

анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
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2. Содержание 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. 

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. 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения в 

слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового 

различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности 

глаголов-сказуемых в связном тексте. 
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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. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) 

является 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; 

 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. 

 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. 

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 
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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. 

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. 

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 лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

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 
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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. 

Фонетика, орфоэпия и 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. 

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. 

Лексикология и фразеология 

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. 
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Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части 

речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные 

точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, 

имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

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, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства 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.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

 

 



30 

 
Учебно-тематический план по предмету «Русский язык» 

 

8 класс 

В 8 классе программа рассчитана на 4 часа в неделю, всего за год - 140 часов. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Из них практическая часть Краткое содержание раздела 
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1 РУССКИЙ ЯЗЫК В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

1       Общие сведения о языке 

2 ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5-7 

КЛАССАХ. 

9 3  1 1 1 Знаки препинания: знаки завершения, знаки разделения, выделения. 

Буквы  

Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий, наречий. Слитное и 

раздельное написание НЕ с разными частями речи.  

3 СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ  

9 1   1  Основные единицы синтаксиса: текст, предложение, словосочетание. 

Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетании. 

4 Простое предложение   4 2   1 1 Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. 

6 Двусоставные предложения.  

Главные члены предложения 

11 3  1  2 Главные члены: подлежащее и сказуемое. Простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

7 Второстепенные члены 

предложения  

13 3  1 1 1 Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

8 Односоставные предложения 16 3 1  1 1 Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные 

предложения. Безличные предложения.. Неполные предложения. 

Синтаксический разбор односоставного предложения 

10 Простое осложнённое 

предложение.  

Однородные члены 

предложения  

 

 

16 

 

 

2 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Понятие об однородных членах . Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией,  и пунктуация при них Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами и пунктуация при них 



31 

 
11 Обособленные члены 

предложения  

23 3  1 1 1 Понятие об обособленности. Обособленные определения, 

выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения, 

выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие 

члены предложения, выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства, выделительные знаки препинания при 

них. 

12 Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

 

Обращение  

 

 

5 

 

- 

    Обращение. Назначение обращения. Распространённые обращения. 

Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 

Употребление обращений. Вводные и вставные конструкции, 

выделительные знаки препинания при них. Группы вводных слов по 

значению. Междометия. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения.  
Вводные и вставные 

конструкции  

12 3 1   2 

Чужая речь  13 3 1  1 1 

13 ПОВТОРЕНИЕ  И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  

8 3  1 1 1 Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и 

культура речи. Синтаксис и орфография.  

Итого 140 29 3 6 9 11  

 

 

3.Календарно-тематическое планирование «Русский язык» 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Коли 

чество  

часов 

Дата Тип урока  Содержание, основные понятия 

  

 п
л
ан

 

ф
ак

т
 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ - 1 ч 

1 Русский язык в современном мире 1   УОМН Отвечают на вопросы по содержанию текстов упр. Работают 

над лексикой текстов с целью осмыслить тему «Развитие 

языка». Создают аргументированный текст по теме. 

Комментированное выставление оценок 
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ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ -  7+2р.р. 

2 

 

Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания, знаки завершения, 

разделения, выделения 

1   УОМН Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: разграничивают знаки 

препинания по их функциям. Анализируют  таблицу в 

учебнике. Обобщают наблюдения и делают выводы. Работа в 

группах по дифференцированному заданию.  

3 

4 

 

Знаки препинания в сложном 

предложении 

2   УОМН Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

самостоятельно наблюдают особенности языкового материала. 

Выразительно читают стихотворный текст. Соотносят 

обобщённый ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают 

графические схемы сложных предложений. Конструируют 

сложные предложения.  

5 Буквы н и нн в суффиксах при-

лагательных, причастий и наречий 

1   УОМН Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

готовят устный рассказ по таблице. Формулируют правило в 

соответствии с графической схемой в учебнике. Отрабатывают 

практически орфограмму. Осуществляют самоконтроль в 

выборе орфограммы. 

6 Р.р. Изложение от 3 лица 1   УРК Читают и сжато пересказывают текст. Составляют план худ 

текста. Осуществляют работу по развитию речи. Пишут 

изложение с грамматическим заданием. Упр. 27 

7 

8 

Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. 

Стартовая диагностика. 

2   УОМН 

УР 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: анализируют 

теоретические сведения из учебника. Работают с таблицей 

учебника. Иллюстрируют таблицу своими примерами. 

Осуществляют тренинговые упражнения и самоконтроль в 

выборе написаний. Работа с текстами разных стилей. 

Выполняют дома дифференцированное задание.  

9 Р.р. Сочинение в форме письма 

«Летний отдых» 

1   УРК Развивают речь: пишут сочинение в форме письма. Упр. 36 

10 Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5 - 7 

1   УРК Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 
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классах» понятий, алгоритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 8+1р.р. 

11 Основные единицы синтаксиса 1   УОМН Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работают с таблицей 

учебника над единицами языка. Учатся разграничивать 

основные синтаксические единицы по их функциям — 

номинатив ной и коммуникативной. Конструируют свои 

предложения, используя слова поэзии А. С. Пушкина. Учатся 

выразительно читать стихотворение Н. Рубцова. 

12 Текст как единица синтаксиса 1   УОНЗ Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий и способов действий). Соотносят сти-

ли текстов и жанры.Доказывают, что предложения, 

приведённые в упражнении, являют текстом. Анализируют 

текст со стороны языковых средств связи. Выполняют 

творческие задания в группах. Конструируют текст. 

13 Предложение как единица синтаксиса 1   УР Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

наблюдают соотнесённость содержания предложения с 

ситуацией, фрагментом действительности. Анализируют 

слова, словосочетания и предложения. Конструируют 

предложения.  

14 Р.р. Сжатое изложение от 3-лица 1   УРК Пишут сжатое изложение от 3- лица. Упр 52 

15 Словосочетание как единица синтаксиса 1   УОМН Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

распознают словосочетание в составе 

предложения.Конструируют словосочетания, опираясь на 

схему. Дифференцируют слова и словосочетания. 

Распределяют слова по значению и структуре 

16 Виды словосочетаний 1   УОНЗ Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

распознают различные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. Составляют 
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таблицу, используя графические обозначения. Заполняют 

таблицу примерами словосочетаний разных видов. Пишут 

выборочный диктант.  

17 

18 

Синтаксические связи слов в сло-

восочетаниях 

2   УОНЗ 

УР 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий и способов действий).Определяют 

виды подчинительной связи в словосочетаниях. Составляют 

схемы словосочетаний.конструируют словосочетания с 

разными видами подчинительной связи. Контролируют 

употребление форм зависимого слова по нормам русского 

литературного языка 

19 Синтаксический разбор словосочетаний 1    Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор 

словосочетания. Дифференцированно закрепляют тему на 

тренировочном материале. Готовят индивидуальные задания. 

Отвечают на контрольные вопросы. Пишут мини-сочинение. 

Упр. 72 

Простое предложение  2+2р.р. 

20 Грамматическая (предикативная) основа 

предложения 

1   УОМН Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: Опознают простые 

предложения. Наблюдают, пользуясь схемой, особенности 

связи подлежащего и сказуемого. Определяют 

предикативность предложения.  

21 Р.р. Изложение 1   УРК Пишут мини-изложение. Упр. 76 

22 

 

Порядок слов в предложении. Интонация 

 

1   УОМН Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов в 

предложениях на разных языках. Сравнивают порядок слов в 

разных предложениях и делают вывод. Выписывают 

предложения с обратным порядком слов. Работают со схемой 

как зрительной опорой для самостоятельных наблюдений. 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Читают 

этимологическую справку о словах интонация, пауза. 

Наблюдают и делают вывод об интонации и паузах в 

предложениях. Воссоздают ситуации, требующей разной 

интонации. Придумывают ситуации, в которых могут быть 

использованы предложения. Пишут интонационный диктант. 
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Наблюдают за звучащей речью (по телевидению, радио) и 

корректируют её интонационно недочёты. Анализируют 

таблицу. 

23 Р.р.  Описание памятника культуры 1   УРК Работают со специально подобранным иллюстративным 

материалом (видеозапись, презентация). Читают текст и 

сопоставляют публицистическое описание двух картин с 

изображением памятника. Делятся своими впечатлениями с 

помощью презентации. Пишут сочинение — 

публицистическое описание двух картин с изображением 

одного и того же памятника.  

Двусоставные предложения. Главные члены предложения 9+2р.р. 

24 Подлежащее 1   УОМН Активизируют знания о подлежащем и его роли в 

предложении. Анализируя русские пословицы, фрагменты 

текстов художествен литературы, находят подлежащие и 

определяют способ их выражения, вырабатывая при этом 

правописные навыки. Составляя предложения с при 

ведёнными в рамках словами, развивают творческие 

способности и учатся использовать в собственной письменной 

речи подлежащие, имеющие разный способ выражения.  

25 Р.р. Сочинение по картине И. 

Шевандроновой «На террасе» 

1   УР Пишут сочинение по картине. 

26 Сказуемое 1   УОМН Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания.  

Активизируют знания о сказуемом и его роли в предложении. 

Aнализируя фрагменты текстов художественной литературы, 

находят сказуемое и определяют способ их выражения, 

отрабатывая при этом правописные навыки.  

27 Простое глагольное сказуемое 1   УОМН Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа (фиксирование собственных 

затруднений в деятельности)Определяют простое глагольное 

сказуемое. 

Расширяют знания в области лексики, применяя их при 

создании собственных предложений на основе заданных 

условий. Готовят устноесообщение на заданную тему, 

руководствуясь сведениями таблицы учебника. На основе 

текста развивают свои правописные навыки, закрепляют 
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теоретические сведения, полученные в параграфе  

28 Р.р. Сочинение на заданную тему 1   УРК Развивают творческие  способности, грамматически 

видоизменяя текст упражнения в соответствии с заданием. 

Пишут сочинение на заданную тему Упр 102 

29 

30 

 

Составное глагольное сказуемое 2   УР Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа (фиксирование собственных 

затруднений в деятельности). Определяют составное 

глагольное сказуемое. Анализируют различные способы 

выражения составных глагольных сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол кратким прилагательным в ставе 

сказуемого. Анализируют текст с точки зрения 

представленное в нём составных глагольных сказуемых, 

определяют способ их выражения.  

31 

32 

Составное именное сказуемое 2   УОМН Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Определяют составное 

именное сказуемое.Находят в предложениях грамматическую 

основу, определяют тип cказуемых и способы выражения 

именной части в составном именном сказуемом, отрабатывая 

при этом правописные навыки. Классифицируют npедложения 

в соответствии с типом сказуемых, активизируют сведения 

области лексики (архаизмы, синонимы). Распознают 

различные типы cказуемых. Анализируют тексты с точки 

зрения представленности в них разных типов сказуемых, 

определяют их функцию в текстах. Составляют план текста и 

выделяют в нём микротемы. 

33 Тире между подлежащим и сказуемым 1   УОНЗ Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа. Развивают навык 

выразительного чтения. Усваивают правило употребления 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Анализируют способ выражения грамматической основы в 

npeдложениях. Активизируют знания из области стилистики. 

Готовят устное сообщение на заданную тему. Анализируют 

предложения, находя в них грамматическую основу, отмечая 

особенности интонации, объясняя постанов: тире, сопоставляя 

сведения о типах сказуемых. Составляют высказывания о 

знаменитых людях.  
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34 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1   УК Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание диктанта 

Второстепенные члены предложения 11+2р.р 

35 Роль второстепенных членов 

предложения 

1   УОМН 

 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания.Воспроизводят 

изученный ранее материал о предложении и его члена. 

Актуализируют на основе материала для наблюдений 

информацию о членах предложения. Извлекают информацию 

по теме из учебной статьи.Записывают и выделяют 

грамматические основы и второстепенные члены в  предлож. 

36 

37 

Дополнение 2   УОНЗ 

УОМН 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний(понятий, способов действий). Опознают 

дополнение. Анализируют морфологическую выраженность 

дополнений. Читают текст и определяют его основную мысль. 

Составляют устную характеристику личности. Оценивают 

грамматическую правильность предложений с дополнениями. 

Работают с текстами, развивая способность адекватно 

понимания содержания. Усваивают роль дополнений (прямых 

и косвенных) в предложенных текстах. 

38 

39 

Определение 2   УОНЗ 

УОМН 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний(понятий, способов действий). Опознают 

определение. Дифференцируют согласованные и несогласован 

ные определения. Производят замены определений 

синонимичными. Создают устный и письменный текст на 

основе данного, производят самопроверку. 

40 Р.р. Сжатое изложение 1   УРК Решаемые проблемы: каковы способы компрессии текста? 

Индивид работа с текстом 

41 

 

Приложение. Знаки препинания при нём 1   УОНЗ 

УР 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий и способов действий).Распознают в 

словосочетаниях определяемое слово и приложение. 

Подбирают приложения с нужными значениями. Работают над 

нормой употребления приложений в нужной форме 

42 

43 

Обстоятельство 2   УОНЗ 

УОМН 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий и способов действий).Опознают 

обстоятельство. Дифференцируют обстоятельства по 
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значению. Составляют предложения, употребляя 

обстоятельства с разными значениями. Расставляют знаки 

препинания в упражнениях и уточняют морфологическую 

выраженность обстоятельств. 

44 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

1   УР Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа (фиксирование собственных 

затруднений в деятельности). 

45 Р.р. Характеристика человека 1   УРК Собирают материал, пишут сочинение. Упр165 

46 Повторение по теме «Главные и  

второстепенные члены предложения» 

1   УР Систематизируют изученный материал по вопросам и 

заданиям учебника. Работают с научно-популярным текстом 

из энциклопедии, попутно выполняя задания по орфографии, 

пунктуации и синтаксису. Вырабатывают своё мнение и 

аргументируют его по вопросам русского язык. Исправляют 

ошибки, связанные с нарушением синтаксических норм. 

Оценивают свою речь с точки зрения своей манеры говорить, 

используя слова для справок.  

47 Контрольный диктант по теме 

«Главные и второстепенные члены 

предложения» 

1   УК Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного диктанта 

Односоставные предложения14+2р.р. 

48 Главный член односоставного 

предложения 

1   УОМН Характеризуют односоставные предложения со стороны 

грамматической основы. Различают односоставные 

предложения с разной грамматической основой. 

Распространяют односоставные предложения 

второстепенными членами 

49 

 

Назывные предложения 1   УОНЗ 

 

Опознают назывные предложения.Наблюдают за функцией и 

семантикой назывных предложений. Составляют назывные 

предложения. Осознают уместность употребления назывных 

предложений в текстах определённого типа. Пишут диктант. 

50 

51 

Определённо-личные предложения 2   УОМН Опознают определённо-личные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного члена 

в определённо-личных предложениях и функцию этих 

предложений. Уместно употребляют данный вид предложений 

в своём тексте. Пишут диктант. 

52 

53 

Неопределённо-личные предложения 2   УОМН Опознают неопределённо-личные предложения. 

Определяют значение и морфологическую выраженность 

главного члена неопределённо-личных предложений. 
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Аргументируют употребление односоставных предложений 

данного вида подобранными пословицами. 

54 Инструкция 1   УОМН Анализируют употребление односоставных предложений в 

жанре инструкций. Выбирают нужную форму глагола-

сказуемого для односоставных предложений в инструкции. 

Создают свои тексты-инструкции, употребляя уместно 

односоставные предложения 

55 

56 

57 

Безличные предложения 3   УОМН 

УР 

Опознают безличные предложения.Определяют 

морфологическую выраженность главного члена в безличных 

предложениях. Трансформируют двусоставные предложения 

вод составные безличные предложения. Подбирают свои 

тексты с примера безличных предложений из разных 

учебников. 

58 Р.р. Рассуждение 1   УР Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нём 

структурные части. Создают своё рассуждение на 

предложенную тему. Подбирают рабочие материалы на 

определённую тему на основе межпредметных связей с 

уроками литературы. Пишут диктант. Готовят устное 

выступление по картине. 

59 Р.р. Изложение с творческим заданием 1   УРК Работают над текстом для изложения, определяя 

коммуникативно-целесообразные языковые средства 

выражения мысли 

60 Неполные предложения 1   УР Определяют неполные предложения и опознают их типы. 

Составлю диалоги с использованием неполных предложений. 

61 Синтаксический разбор односоставного 

предложения 

1   УР Выполняют устные и письменные синтаксические разборы 

односоставных предложений. Тренируются в разборе 

предложений разных видов, поставляя двусоставные и 

односоставные предложения. 

62 Повторение по теме «Односоставные 

предложения» 

1   УР Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя 

изученный материал. Тренируются в использовании разных 

односоставных предложений, выбирая наиболее уместные и 

следя за нормой их употребления. Размышляют над 

синтаксическими ресурсами в оформлении связных текстов с 

мощью простых предложений разных видов. Пишут 

сочинение, употребляя односоставные предложения. 

Развивают свою способность устного пересказа текста об 

учёном с оценкой его деятельн.  
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63 Контрольное тестирование по теме 

«Односоставные предложения»  

1   УК Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 

понятий:  выполняют тестовые задания. 

Простое осложненное предложение 23+4р.р. 

64 Понятие об осложнённом предложении 

 

1   УОМН Определяют, чем осложнены предложения, приведённые в 

упражнении, списывают их, расставляя пропущенные знаки 

препинания 

Однородные члены предложения 14+2р.р. 

65 Понятие об однородных членах  1   УОНЗ 

 

 Осознают условия однородности членов предложения. 

Указывают средства связи между однородными членами. 

Выполняют упражнение по развитию речи 

66 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них  

1   УОМН Читают и записывают тексты, графически обозначая 

перечислительную интонацию. Расставляя пропущенные 

запятые 

67 Р.р. Изложение, основанное на 

сравнительной характеристике  

1   УК Пишут  изложение, основанное на сравнительной 

характеристике упр242 

68 

69 

Однородные и неоднородные 

определения  

2   УР Распознают однородные и неоднородные определения. Пишут 

изложение упр 246.  

70 

 

 

Однородные и неоднородные 

определения  

1   УОМН 

 

Выделяют разделительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися являются эти 

союзы. Расставляют знаки препинания в тексте. Составляют 

схемы ССП.  

71 

72 

73 

Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация 

при них  

3   УК Пишут  сочинение, основанное на сравнительной 

характеристике упр 264 

74 

75 

Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них 

2   УОМН Распределяют предложения на две группы: с обобщающим 

словом после однородных членов и перед ним. Читают 

выразительно предложение с интонацией предупреждения, с 

интонацией пояснения. Подбирают к однородным членам 

предложенные обобщающие слова. Записывают предложения 

с обобщающим словом при однородных членах, 

классифицируя по группам. Пишут диктант. 

76 Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами 

1   УР Проводят письменный синтаксический разбор предложения с 

однородными сказуемыми. Устно разбирают предложения с 

однородными второстепенными членами. Составляют схемы 

простых предложений с однородными определениями. 

77 Пунктуационный разбор предложения с 1   УР Производят устные и письменные пунктуационные разборы 
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однородными членами прост предложений с однородными членами, входящими в 

состав сложного.пишут предложения, расставляя 

пропущенные разделительные запятые между однородными 

членами предложения. 

78 Повторение по теме «Однородные члены 

предложения» 

1   УР Определяют и формулируют основную мысль текста. 

Списывают ее, расставляя недостающие запятые и 

подчёркивая однородные члены, читают отрывок из статьи. 

Находят однородные и неоднородные определения в тексте, 

однородные обстоятельства. Определяют, сколь рядов 

однородных членов в указанном предложен. 

79 Контрольный диктант по теме 

«Однородные члены предложения» 

1   УК Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание диктанта 

80 Анализ контрольного диктанта 1     

Обособленные члены предложения 21+2р.р. 

81 Понятие об обособленности 1   УОМН Понимают сущность и общие условия обособления. 

Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные 

причастными и деепричастными оборотами. Обозначают 

паузы, которые выделяют обособленные члены. Списывают 

текст, подчёркивая грамматические основы сложных 

предложений. 

82 

83 

84 

Обособленные определения. Вы-

делительные знаки препинания при них 

3   УОНЗ 

УР 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными оп делениями. 

Графически обозначают обособленные определения, 

выраженные причастным оборотом. Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а в каких нет. Читают предложения 

с обособленными членами и интонационные обособления. 

Сравнивают по смыслу данные предложения. 

85 Промежуточная аттестация 1   УК Тестовая работа 

86 

87 

 

Р.р. Рассуждение на дискуссионную 

тему 

2   УОМН 

УР 

Анализируют текст и формулируют его основную мысль. 

Пишут сочинение-рассуждение. Продумывают основной тезис 

рассуждения, аргументы. Определяют тему текста, 

выписывают предложения с обособленны определениями, 

выраженными причастными оборотами. Редактируют 

предложения. 

88 

89 

Обособленные приложения. Вы-

делительные знаки препинания при них 

3   УОНЗ 

 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными     приложениями. Указывают, как 
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90 морфологически выражены и пунктуационно оформлены 

приложения, обозначают графически их синтаксическую роль. 

Записывают отрывки из стихотворений и указывают 

распространенные приложения. Пишут диктант. 

91 

92 

93 

Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при 

них 

3   УР Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными          обстоятельствами. Читают тексты, 

записывают их, графически обозначая обособленные 

обстоятельства. Указывают обращения. Читают зарисовку 

писателя Ю. Олеши, формулируют главную мысль. 

Выписывают предложения с обособленными 

обстоятельствами, определениями и приложениями. 

Указывают, в каких предложениях они являются 

однородными. Находят ошибки в построении предложений с 

деепричастными оборотами и записывают предложения в 

исправленном виде. 

94 

95 

96 

Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 

предложения 

3   УК Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными уточняющими членами предложения. 

Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные члены 

предложения Записывают предложения, подчёркивая 

обособленные обстоятельства уступки и выделяя их запятыми. 

Выписывают из текста предложений с обособленными 

определениями и приложениями. Выполняют упражнение по 

развитию речи: составляют рассказ о каком-либо изобретении, 

используя обособленные члены предложения. 

97 

 

Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами  

1   УР Производят письменный и устный синтаксический разбор  

предложений. Читают и списывают текст, расставляя 

пропущенные запятые.  

98 Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами  

1   УК Производят письменный и устный пунктуационный разбор  

предложений. Читают и списывают текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

99 

100 

Повторение по теме «Обособленные 

члены предложения» 

2   УР Списывают текст, расставляя недостающие запятые и 

графически обозначая обособленные члены. 

101 Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены предложения» 

 

1   УК Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного диктанта 

102 Анализ контрольного диктанта 1   УР Работа над ошибками 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  
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Обращение 5 ч 

103 Назначение обращения  1   УОМН Осознают основные функции обращения.Выделяют 

графически и интонационно обращения, расставляют знаки 

препинания. Составляют предложения с обращениями. 

 

104 Распространенные обращения 1   УОНЗ 

 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

распространёнными обращениями. Составляют небольшой 

текст с использованием распространённых обращений. 

Выписывают из текстов художественной и публицистической 

литературы примеры употребления разных обращений 

105 Выделительные знаки препинания при 

обращении 

1   УОНЗ 

 

Выписывают текст с выделением обращений знаками 

препинания, обозначают графически обращения, чертят схемы 

с обозначением местоположения обращений 

106 

107 

Употребление обращений 2   УОМН 

УР 

Составляют письма и моделируют разговор по телефону. 

Описывают раз личные ситуации общения с употреблением 

обращений. Составляют предложения с последующим их 

прочтением с определённой тональностью Списывают тексты 

с постановкой запятых и графическим выделением об 

ращений. Приводят примеры обращений. Составляют 

поздравления и тексты деловой корреспонденции на 

различные темы 

Вводные и вставные конструкции 10+2р.р. 

108 Вводные конструкции 1   УОМН Осознают функции вводных конструкций в речи. Выписывают 

предложения с обозначением вводных слов. Графически 

выделяют вводные слова. 

109 

110 

Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению 

2   УРК Узнают группы вводных слов и предложений по значению. 

Рассматривают схему. Составляют предложения с различными 

по значению вводными словами и сочетаниями слов. Читают 

текст, определяют тему текста и основную мысль, находят 

вводные слова. Формулируют свой ответ на поставленный 

автором текста вопрос. 

111 

112 

Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов 

и вводных предложениях 

2   УОНЗ 

 

Выписывают текст с постановкой знаков препинания при 

вводных словах. Вставляют вводные слова в текст и 

расставляют знаки препинания указывают значения слов. 

Переписывают текст, заменяя вводные слова и сочетания 

вводными предложениями. Определяют части речи. 

113 Р.р. Публичное выступление на 1   УРК Готовят высказывание типа рассуждения на заданную тему с 
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общественно значимую тему последовательным изложением аргументов с помощью 

вводных слов. Упр375 

114 Вставные слова, словосочетания и 

предложения 

1   УОНЗ 

 

Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют 

особенности употребления вставных конструкций. 

Моделируют публичное выступление. Формируют 

пунктуационную компетенцию, опознавая вставные 

конструкции и выделяя их интонацией в устной речи и 

скобками или тире в письменной речи. Пишут выборочный 

диктант с последующей   взаимо проверкой. Совершенствуют 

при работе с текстом свои речевые, коммуникативные умения 

и правописные навыки. 

115 Междометия в предложении 1   УОНЗ 

 

Уточняют роль междометия в предложении. Определяют в 

предложениях междометия, выражающие разные чувства. 

Работают над интонацией предложений с междометиями. 

Акцентируют внимание на междометии О, употреблённом 

вместе с обращением. 

116 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения 

1   УР Усваивают порядок устного и письменного синтаксического и 

пунктуационного разбора. Опознают изученные конструкции, 

грамматически связанные с членами предложения. Выполняют 

синтаксический разбор предложений. Закрепляют 

пунктуационный навык изученных конструкций. Подбирают 

или составляют свои примеры предложений и выполняют их 

синтаксический и пунктуационный разбор. 

117 Повторение по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения» 

1   УР Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с 

предложенными текстами: читают с интонацией выделенные 

слова, грамматически не связанные с членами предложения, 

расставляют нужные знаки препинания, определяют 

семантическую значимость выделенных конструкций.  

118 Р.р. Устное сообщение на определенную 

тему 

1   УРК Развивают речь, отзываясь своими высказываниями в устной и 

письменной форме на содержание прочитанных текстов. 

Упр401 

119 Контрольное тестирование по теме 

«Вводные и вставные конструкции» 

1   УК Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание теста 

Чужая речь 11+2р.р. 

120 Понятие о чужой речи 1   УР Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой 

материал, делают обобщения на языковом материале для 
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наблюдений. 

121 Комментирующая часть 1   УР Анализируют смысловые параметры комментирующей части. 

Выявляют в самостоятельных наблюдениях интонацию 

комментирующей части, её место в предложениях, роль 

глаголов говорения, составляют схемы предложений с чужой 

речью. Распространяют комментирующую часть предложений 

с чужой речью, опираясь на схемы. 

122 Прямая и косвенная речь 1   УРК Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью. 

Изучают определения прямой и косвенной речи. Опознают  

предложения с прямой и косвенной речью и читают их, 

соблюдая нужную интонацию. Классифицируют знаки 

препинания в предложениях 

123 Косвенная речь 1   УОНЗ 

УР 

Опознают предложения с косвенной речью. Акцентируют 

внимание на смысле предложений с косвенной речью, 

оформленной с помощью как, что, будто. Работают с текстом 

официального стиля и над ролью в нём предложений с 

косвенной речью. Проводят эксперимент: npeобразуют 

предложения с прямой речью в предложения с косвенной 

речью выясняя уместность их использования в текстах разных 

типов и стилей  

124 

125 

Прямая речь 2   УР Актуализируют изученное ранее правило о знаках препинания 

в предложениях с прямой речью.Комментируют крылатые 

выражения, составляя предложения с прямой речью. 

Осваивают новое пунктуационное правило об оформлении 

прямой речи с разрывом. Используют схемы предложений для 

опознания, составления, оформления предложений с прямой 

речью. Читают выразительно по ролям диалоги. 

Конструируют предложения с прямой речью в разном 

структурном и пунктуационном оформлении. 

126 Диалог 1   УК Определяют диалог. 

Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и схемам. 

Вырабатывают навык пунктуационного оформления диалога. 

Преобразуют предложение с косвенной речью в предложения 

с прямой речью. Определяют стилистическую выраженность 

диалога. 

127 Р.р. Сжатое изложение 1   УРК Пишу сжатое изложение упр 418 

128 Цитата 2   УОНЗ Определяют понятие цитаты. 
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129 УОМН Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте. 

Формируют умение вводить цитаты в авторский текст 

разными способами. Выполняют коррекцию текстов 

ученических сочинений со стороны уместности и точности в 

оформлении включённых цитат. Усваивают требования к 

устному выступлению. Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор  предложений с чужой речью (устно и 

письменно) по образцу. 

130 Р.р. Рассказ 1   УРК Придумывают рассказ по данному началу. Упр 419 

131 Повторение по теме «Чужая речь» 1    Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на 

передачу чужой речи разными способами. Подбирают 

примеры с разными способами передачи чужой речи. 

Исследуют сочетания знаков препинания при oформлении 

чужой речи и подтверждают схемы своими примерами. 

132 Контрольное тестирование по теме 

«Чужая речь» 

1   УК Выполняют тест 

Повторение  и систематизация изученного в 8 классе 6+2р.р. 

133 Синтаксис и морфология 1   УР Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие 

грамматики. Различают первичную и вторичную 

синтаксическую роль различных частей речи. Выполняют 

частичный синтаксический разбор предложений, указывая 

члены предложения и их морфологическую выраженность. 

Составляют предложен. 

134 

 
Р.р. Подробное изложение 1   УРК Пишут подробное изложение очерка на основе опорного 

конспекта. Упр 442 

135 Синтаксис и пунктуация 1   УР Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис пунктуацию, выявляют их связь. Изучают 

инструкцию и выявляют последовательность действий при 

определении условий постановки знаков препинания. 

Применяют инструкцию, списывая тексты и ставя разные  

знаки препинания. Развивают речь и закрепляют текстовые 

умения, анализируя путевой очерк, членя его на абзацы, 

составляя план. 

136 Итоговый диктант 1   УК Пишут диктант.  Выполняют задание повышенной трудности, 

подводя итоги изучения курса русского языка в 8 классе. 

137 Синтаксис и пунктуация 1   УР Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис пунктуацию, выявляют их связь. Изучают 
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инструкцию и выявляют последовательность действий при 

определении условий постановки знаков препинания. 

Применяют инструкцию, списывая тексты и ставя разные  

знаки препинания. Развивают речь и закрепляют текстовые 

умения, анализируя путевой очерк, членя его на абзацы, 

составляя план. 

138 Р.р. Сочинение-описание 1   УРК Пишут сочинение-описание 

139 

 

Синтаксис и культура речи 1   УР Обобщают содержание понятия «культура речи». Исправляют 

нарушения в нормативном употреблении словосочетаний с 

управлением. 3аполняют таблицу. Исправляют предложения с 

ошибками в употреблении деепричастных оборотов. 

Редактируют построение СПП 

140 Синтаксис и орфография 1   УР Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. 

Вспоминают правила, на которые отмечены орфограммы. 

Исправляют ошибки, допущенные в объявлениях. Вставляют 

орфограммы и группируют орфографические правила, 

основанные на связи орфографии и синтаксиса.  

 

8Б класс 

№ 

п/п 

Тема урока Коли 

чество  

часов 

Дата Тип урока  Содержание, основные понятия 

  

 

п
л
ан

 

ф
ак

т
 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ - 1 ч 

1 Русский язык в современном мире 1   УОМН Отвечают на вопросы по содержанию текстов упр. Работают 

над лексикой текстов с целью осмыслить тему «Развитие 

языка». Создают аргументированный текст по теме. 

Комментированное выставление оценок 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ -  7+2р.р. 

2 

 

Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания, знаки завершения, разделения, 

выделения 

1   УОМН Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: разграничивают знаки 

препинания по их функциям. Анализируют  таблицу в 

учебнике. Обобщают наблюдения и делают выводы. Работа 
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в группах по дифференцированному заданию.  

3 

4 

 

Знаки препинания в сложном предложении 2   УОМН Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

самостоятельно наблюдают особенности языкового 

материала. Выразительно читают стихотворный текст. 

Соотносят обобщённый ответ по теме с таблицей в 

учебнике. Создают графические схемы сложных 

предложений. Конструируют сложные предложения.  

5 Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 

1   УОМН Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

готовят устный рассказ по таблице. Формулируют правило в 

соответствии с графической схемой в учебнике. 

Отрабатывают практически орфограмму. Осуществляют 

самоконтроль в выборе орфограммы. 

6 Р.р. Изложение от 3 лица 1   УРК Читают и сжато пересказывают текст. Составляют план худ 

текста. Осуществляют работу по развитию речи. Пишут 

изложение с грамматическим заданием. Упр. 27 

7 

8 

Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. 

Стартовая диагностика. 

2   УОМН 

УР 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: анализируют 

теоретические сведения из учебника. Работают с таблицей 

учебника. Иллюстрируют таблицу своими примерами. 

Осуществляют тренинговые упражнения и самоконтроль в 

выборе написаний. Работа с текстами разных стилей. 

Выполняют дома дифференцированное задание.  

9 Р.р. Сочинение в форме письма «Летний 

отдых» 

1   УРК Развивают речь: пишут сочинение в форме письма. Упр. 36 

10 Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5 - 7 классах» 

1   УРК Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 8+1р.р. 

11 Основные единицы синтаксиса 1   УОМН Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работают с таблицей 
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учебника над единицами языка. Учатся разграничивать 

основные синтаксические единицы по их функциям — 

номинатив ной и коммуникативной. Конструируют свои 

предложения, используя слова поэзии А. С. Пушкина. 

Учатся выразительно читать стихотворение Н. Рубцова. 

12 Текст как единица синтаксиса 1   УОНЗ Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий и способов действий). Соотносят 

стили текстов и жанры.Доказывают, что предложения, 

приведённые в упражнении, являют текстом. Анализируют 

текст со стороны языковых средств связи. Выполняют 

творческие задания в группах. Конструируют текст. 

13 Предложение как единица синтаксиса 1   УР Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

наблюдают соотнесённость содержания предложения с 

ситуацией, фрагментом действительности. Анализируют 

слова, словосочетания и предложения. Конструируют 

предложения.  

14 Р.р. Сжатое изложение от 3-лица 1   УРК Пишут сжатое изложение от 3- лица. Упр 52 

15 Словосочетание как единица синтаксиса 1   УОМН Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

распознают словосочетание в составе 

предложения.Конструируют словосочетания, опираясь на 

схему. Дифференцируют слова и словосочетания. 

Распределяют слова по значению и структуре 

16 Виды словосочетаний 1   УОНЗ Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

распознают различные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. Составляют 

таблицу, используя графические обозначения. Заполняют 

таблицу примерами словосочетаний разных видов. Пишут 

выборочный диктант.  

17 

18 

Синтаксические связи слов в сло-

восочетаниях 

2   УОНЗ 

УР 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий и способов действий).Определяют 

виды подчинительной связи в словосочетаниях. Составляют 
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схемы словосочетаний.конструируют словосочетания с 

разными видами подчинительной связи. Контролируют 

употребление форм зависимого слова по нормам русского 

литературного языка 

19 Синтаксический разбор словосочетаний 1    Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор 

словосочетания. Дифференцированно закрепляют тему на 

тренировочном материале. Готовят индивидуальные 

задания. Отвечают на контрольные вопросы. Пишут мини-

сочинение. Упр. 72 

Простое предложение  2+2р.р. 

20 Грамматическая (предикативная) основа 

предложения 

1   УОМН Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: Опознают простые 

предложения. Наблюдают, пользуясь схемой, особенности 

связи подлежащего и сказуемого. Определяют 

предикативность предложения.  

21 Р.р. Изложение 1   УРК Пишут мини-изложение. Упр. 76 

22 

 

Порядок слов в предложении. Интонация 

 

1   УОМН Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов 

в предложениях на разных языках. Сравнивают порядок 

слов в разных предложениях и делают вывод. Выписывают 

предложения с обратным порядком слов. Работают со 

схемой как зрительной опорой для самостоятельных 

наблюдений. Знакомятся с теоретическими сведениями. 

Читают этимологическую справку о словах интонация, 

пауза. Наблюдают и делают вывод об интонации и паузах в 

предложениях. Воссоздают ситуации, требующей разной 

интонации. Придумывают ситуации, в которых могут быть 

использованы предложения. Пишут интонационный 

диктант. Наблюдают за звучащей речью (по телевидению, 

радио) и корректируют её интонационно недочёты. 

Анализируют таблицу. 

23 Р.р.  Описание памятника культуры 1   УРК Работают со специально подобранным иллюстративным 

материалом (видеозапись, презентация). Читают текст и 

сопоставляют публицистическое описание двух картин с 
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изображением памятника. Делятся своими впечатлениями с 

помощью презентации. Пишут сочинение — 

публицистическое описание двух картин с изображением 

одного и того же памятника.  

Двусоставные предложения. Главные члены предложения 9+2р.р. 

24 Подлежащее 1   УОМН Активизируют знания о подлежащем и его роли в 

предложении. Анализируя русские пословицы, фрагменты 

текстов художествен литературы, находят подлежащие и 

определяют способ их выражения, вырабатывая при этом 

правописные навыки. Составляя предложения с при 

ведёнными в рамках словами, развивают творческие 

способности и учатся использовать в собственной 

письменной речи подлежащие, имеющие разный способ 

выражения.  

25 Р.р. Сочинение по картине И. 

Шевандроновой «На террасе» 

1   УР Пишут сочинение по картине. 

26 Сказуемое 1   УОМН Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания.  

Активизируют знания о сказуемом и его роли в 

предложении. Aнализируя фрагменты текстов 

художественной литературы, находят сказуемое и 

определяют способ их выражения, отрабатывая при этом 

правописные навыки.  

27 Простое глагольное сказуемое 1   УОМН Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности)Определяют 

простое глагольное сказуемое. 

Расширяют знания в области лексики, применяя их при 

создании собственных предложений на основе заданных 

условий. Готовят устноесообщение на заданную тему, 

руководствуясь сведениями таблицы учебника. На основе 

текста развивают свои правописные навыки, закрепляют 

теоретические сведения, полученные в параграфе  

28 Р.р. Сочинение на заданную тему 1   УРК Развивают творческие  способности, грамматически 

видоизменяя текст упражнения в соответствии с заданием. 

Пишут сочинение на заданную тему Упр 102 
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29 

30 

 

Составное глагольное сказуемое 2   УР Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности). Определяют 

составное глагольное сказуемое. Анализируют различные 

способы выражения составных глагольных сказуемых, 

заменяя вспомогательный глагол кратким прилагательным в 

ставе сказуемого. Анализируют текст с точки зрения 

представленное в нём составных глагольных сказуемых, 

определяют способ их выражения.  

31 

32 

Составное именное сказуемое 2   УОМН Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Определяют составное 

именное сказуемое.Находят в предложениях 

грамматическую основу, определяют тип cказуемых и 

способы выражения именной части в составном именном 

сказуемом, отрабатывая при этом правописные навыки. 

Классифицируют npедложения в соответствии с типом 

сказуемых, активизируют сведения области лексики 

(архаизмы, синонимы). Распознают различные типы 

cказуемых. Анализируют тексты с точки зрения 

представленности в них разных типов сказуемых, 

определяют их функцию в текстах. Составляют план текста 

и выделяют в нём микротемы. 

33 Тире между подлежащим и сказуемым 1   УОНЗ Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа. Развивают навык 

выразительного чтения. Усваивают правило употребления 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Анализируют способ выражения грамматической основы в 

npeдложениях. Активизируют знания из области 

стилистики. Готовят устное сообщение на заданную тему. 

Анализируют предложения, находя в них грамматическую 

основу, отмечая особенности интонации, объясняя постанов: 

тире, сопоставляя сведения о типах сказуемых. Составляют 

высказывания о знаменитых людях.  

34 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1   УК Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание диктанта 
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Второстепенные члены предложения 11+2р.р 

35 Роль второстепенных членов предложения 1   УОМН 

 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания.Воспроизводят 

изученный ранее материал о предложении и его члена. 

Актуализируют на основе материала для наблюдений 

информацию о членах предложения. Извлекают 

информацию по теме из учебной статьи.Записывают и 

выделяют грамматические основы и второстепенные члены 

в  предлож. 

36 

37 

Дополнение 2   УОНЗ 

УОМН 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний(понятий, способов действий). Опознают 

дополнение. Анализируют морфологическую выраженность 

дополнений. Читают текст и определяют его основную 

мысль. Составляют устную характеристику личности. 

Оценивают грамматическую правильность предложений с 

дополнениями. Работают с текстами, развивая способность 

адекватно понимания содержания. Усваивают роль 

дополнений (прямых и косвенных) в предложенных текстах. 

38 

39 

Определение 2   УОНЗ 

УОМН 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний(понятий, способов действий). Опознают 

определение. Дифференцируют согласованные и 

несогласован ные определения. Производят замены 

определений синонимичными. Создают устный и 

письменный текст на основе данного, производят 

самопроверку. 

40 Р.р. Сжатое изложение 1   УРК Решаемые проблемы: каковы способы компрессии текста? 

Индивид работа с текстом 

41 

 

Приложение. Знаки препинания при нём 1   УОНЗ 

УР 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий и способов действий).Распознают в 

словосочетаниях определяемое слово и приложение. 

Подбирают приложения с нужными значениями. Работают 

над нормой употребления приложений в нужной форме 

42 

43 

Обстоятельство 2   УОНЗ 

УОМН 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий и способов действий).Опознают 

обстоятельство. Дифференцируют обстоятельства по 

значению. Составляют предложения, употребляя 
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обстоятельства с разными значениями. Расставляют знаки 

препинания в упражнениях и уточняют морфологическую 

выраженность обстоятельств. 

44 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

1   УР Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности). 

45 Р.р. Характеристика человека 1   УРК Собирают материал, пишут сочинение. Упр165 

46 Повторение по теме «Главные и  

второстепенные члены предложения» 

1   УР Систематизируют изученный материал по вопросам и 

заданиям учебника. Работают с научно-популярным текстом 

из энциклопедии, попутно выполняя задания по 

орфографии, пунктуации и синтаксису. Вырабатывают своё 

мнение и аргументируют его по вопросам русского язык. 

Исправляют ошибки, связанные с нарушением 

синтаксических норм. Оценивают свою речь с точки зрения 

своей манеры говорить, используя слова для справок.  

47 Контрольный диктант по теме «Главные 

и второстепенные члены предложения» 

1   УК Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного диктанта 

Односоставные предложения14+2р.р. 

48 Главный член односоставного 

предложения 

1   УОМН Характеризуют односоставные предложения со стороны 

грамматической основы. Различают односоставные 

предложения с разной грамматической основой. 

Распространяют односоставные предложения 

второстепенными членами 

49 

 

Назывные предложения 1   УОНЗ 

 

Опознают назывные предложения.Наблюдают за функцией 

и семантикой назывных предложений. Составляют 

назывные предложения. Осознают уместность употребления 

назывных предложений в текстах определённого типа. 

Пишут диктант. 

50 

51 

Определённо-личные предложения 2   УОМН Опознают определённо-личные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного 

члена в определённо-личных предложениях и функцию этих 

предложений. Уместно употребляют данный вид 

предложений в своём тексте. Пишут диктант. 

52 

53 

Неопределённо-личные предложения 2   УОМН Опознают неопределённо-личные предложения. 

Определяют значение и морфологическую выраженность 

главного члена неопределённо-личных предложений. 
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Аргументируют употребление односоставных предложений 

данного вида подобранными пословицами. 

54 Инструкция 1   УОМН Анализируют употребление односоставных предложений в 

жанре инструкций. Выбирают нужную форму глагола-

сказуемого для односоставных предложений в инструкции. 

Создают свои тексты-инструкции, употребляя уместно 

односоставные предложения 

55 

56 

57 

Безличные предложения 3   УОМН 

УР 

Опознают безличные предложения.Определяют 

морфологическую выраженность главного члена в 

безличных предложениях. Трансформируют двусоставные 

предложения вод составные безличные предложения. 

Подбирают свои тексты с примера безличных предложений 

из разных учебников. 

58 Р.р. Рассуждение 1   УР Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нём 

структурные части. Создают своё рассуждение на 

предложенную тему. Подбирают рабочие материалы на 

определённую тему на основе межпредметных связей с 

уроками литературы. Пишут диктант. Готовят устное 

выступление по картине. 

59 Р.р. Изложение с творческим заданием 1   УРК Работают над текстом для изложения, определяя 

коммуникативно-целесообразные языковые средства 

выражения мысли 

60 Неполные предложения 1   УР Определяют неполные предложения и опознают их типы. 

Составлю диалоги с использованием неполных 

предложений. 

61 Синтаксический разбор односоставного 

предложения 

1   УР Выполняют устные и письменные синтаксические разборы 

односоставных предложений. Тренируются в разборе 

предложений разных видов, поставляя двусоставные и 

односоставные предложения. 

62 Повторение по теме «Односоставные 

предложения» 

1   УР Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя 

изученный материал. Тренируются в использовании разных 

односоставных предложений, выбирая наиболее уместные и 

следя за нормой их употребления. Размышляют над 

синтаксическими ресурсами в оформлении связных текстов 

с мощью простых предложений разных видов. Пишут 

сочинение, употребляя односоставные предложения. 

Развивают свою способность устного пересказа текста об 
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учёном с оценкой его деятельн.  

63 Контрольное тестирование по теме 

«Односоставные предложения»  

1   УК Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 

понятий:  выполняют тестовые задания. 

Простое осложненное предложение 23+4р.р. 

64 Понятие об осложнённом предложении 

 

1   УОМН Определяют, чем осложнены предложения, приведённые в 

упражнении, списывают их, расставляя пропущенные знаки 

препинания 

Однородные члены предложения 14+2р.р. 

65 Понятие об однородных членах  1   УОНЗ 

 

 Осознают условия однородности членов предложения. 

Указывают средства связи между однородными членами. 

Выполняют упражнение по развитию речи 

66 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них  

1   УОМН Читают и записывают тексты, графически обозначая 

перечислительную интонацию. Расставляя пропущенные 

запятые 

67 Р.р. Изложение, основанное на 

сравнительной характеристике  

1   УК Пишут  изложение, основанное на сравнительной 

характеристике упр242 

68 

69 

Однородные и неоднородные определения  2   УР Распознают однородные и неоднородные определения. 

Пишут изложение упр 246.  

70 

 

 

Однородные и неоднородные определения  1   УОМН 

 

Выделяют разделительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися являются 

эти союзы. Расставляют знаки препинания в тексте. 

Составляют схемы ССП.  

71 

72 

73 

Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация 

при них  

3   УК Пишут  сочинение, основанное на сравнительной 

характеристике упр 264 

74 

75 

Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них 

2   УОМН Распределяют предложения на две группы: с обобщающим 

словом после однородных членов и перед ним. Читают 

выразительно предложение с интонацией предупреждения, с 

интонацией пояснения. Подбирают к однородным членам 

предложенные обобщающие слова. Записывают 

предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, классифицируя по группам. Пишут диктант. 

76 Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами 

1   УР Проводят письменный синтаксический разбор предложения 

с однородными сказуемыми. Устно разбирают предложения 

с однородными второстепенными членами. Составляют 

схемы простых предложений с однородными 
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определениями. 

77 Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами 

1   УР Производят устные и письменные пунктуационные разборы 

прост предложений с однородными членами, входящими в 

состав сложного.пишут предложения, расставляя 

пропущенные разделительные запятые между однородными 

членами предложения. 

78 Повторение по теме «Однородные члены 

предложения» 

1   УР Определяют и формулируют основную мысль текста. 

Списывают ее, расставляя недостающие запятые и 

подчёркивая однородные члены, читают отрывок из статьи. 

Находят однородные и неоднородные определения в тексте, 

однородные обстоятельства. Определяют, сколь рядов 

однородных членов в указанном предложен. 

79 Контрольный диктант по теме 

«Однородные члены предложения» 

1   УК Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание диктанта 

80 Анализ контрольного диктанта 1     

Обособленные члены предложения 21+2р.р. 

81 Понятие об обособленности 1   УОМН Понимают сущность и общие условия обособления. 

Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные 

причастными и деепричастными оборотами. Обозначают 

паузы, которые выделяют обособленные члены. Списывают 

текст, подчёркивая грамматические основы сложных 

предложений. 

82 

83 

84 

Обособленные определения. Вы-

делительные знаки препинания при них 

3   УОНЗ 

УР 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными оп делениями. 

Графически обозначают обособленные определения, 

выраженные причастным оборотом. Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а в каких нет. Читают 

предложения с обособленными членами и интонационные 

обособления. Сравнивают по смыслу данные предложения. 

85 Промежуточная аттестация 1   УК Тестовая работа 

86 

87 

 

Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему 2   УОМН 

УР 

Анализируют текст и формулируют его основную мысль. 

Пишут сочинение-рассуждение. Продумывают основной 

тезис рассуждения, аргументы. Определяют тему текста, 

выписывают предложения с обособленны определениями, 

выраженными причастными оборотами. Редактируют 

предложения. 
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88 

89 

90 

Обособленные приложения. Вы-

делительные знаки препинания при них 

3   УОНЗ 

 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными     приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и пунктуационно оформлены 

приложения, обозначают графически их синтаксическую 

роль. Записывают отрывки из стихотворений и указывают 

распространенные приложения. Пишут диктант. 

91 

92 

93 

Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при них 

3   УР Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными          обстоятельствами. Читают тексты, 

записывают их, графически обозначая обособленные 

обстоятельства. Указывают обращения. Читают зарисовку 

писателя Ю. Олеши, формулируют главную мысль. 

Выписывают предложения с обособленными 

обстоятельствами, определениями и приложениями. 

Указывают, в каких предложениях они являются 

однородными. Находят ошибки в построении предложений с 

деепричастными оборотами и записывают предложения в 

исправленном виде. 

94 

95 

96 

Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 

предложения 

3   УК Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными уточняющими членами предложения. 

Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные члены 

предложения Записывают предложения, подчёркивая 

обособленные обстоятельства уступки и выделяя их 

запятыми. Выписывают из текста предложений с 

обособленными определениями и приложениями. 

Выполняют упражнение по развитию речи: составляют 

рассказ о каком-либо изобретении, используя обособленные 

члены предложения. 

97 

 

Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами  

1   УР Производят письменный и устный синтаксический разбор  

предложений. Читают и списывают текст, расставляя 

пропущенные запятые.  

98 Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами  

1   УК Производят письменный и устный пунктуационный разбор  

предложений. Читают и списывают текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

99 

100 

Повторение по теме «Обособленные члены 

предложения» 

2   УР Списывают текст, расставляя недостающие запятые и 

графически обозначая обособленные члены. 

101 Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены предложения» 

1   УК Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 
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 понятий: написание контрольного диктанта 

102 Анализ контрольного диктанта 1   УР Работа над ошибками 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  
Обращение 5 ч 

103 Назначение обращения  1   УОМН Осознают основные функции обращения.Выделяют 

графически и интонационно обращения, расставляют знаки 

препинания. Составляют предложения с обращениями. 

 

104 Распространенные обращения 1   УОНЗ 

 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

распространёнными обращениями. Составляют небольшой 

текст с использованием распространённых обращений. 

Выписывают из текстов художественной и 

публицистической литературы примеры употребления 

разных обращений 

105 Выделительные знаки препинания при 

обращении 

1   УОНЗ 

 

Выписывают текст с выделением обращений знаками 

препинания, обозначают графически обращения, чертят 

схемы с обозначением местоположения обращений 

106 

107 

Употребление обращений 2   УОМН 

УР 

Составляют письма и моделируют разговор по телефону. 

Описывают раз личные ситуации общения с употреблением 

обращений. Составляют предложения с последующим их 

прочтением с определённой тональностью Списывают 

тексты с постановкой запятых и графическим выделением 

об ращений. Приводят примеры обращений. Составляют 

поздравления и тексты деловой корреспонденции на 

различные темы 

Вводные и вставные конструкции 10+2р.р. 

108 Вводные конструкции 1   УОМН Осознают функции вводных конструкций в речи. 

Выписывают предложения с обозначением вводных слов. 

Графически выделяют вводные слова. 

109 

110 

Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению 

2   УРК Узнают группы вводных слов и предложений по значению. 

Рассматривают схему. Составляют предложения с 

различными по значению вводными словами и сочетаниями 

слов. Читают текст, определяют тему текста и основную 

мысль, находят вводные слова. Формулируют свой ответ на 

поставленный автором текста вопрос. 

111 

112 

Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов 

2   УОНЗ 

 

Выписывают текст с постановкой знаков препинания при 

вводных словах. Вставляют вводные слова в текст и 
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и вводных предложениях расставляют знаки препинания указывают значения слов. 

Переписывают текст, заменяя вводные слова и сочетания 

вводными предложениями. Определяют части речи. 

113 Р.р. Публичное выступление на 

общественно значимую тему 

1   УРК Готовят высказывание типа рассуждения на заданную тему с 

последовательным изложением аргументов с помощью 

вводных слов. Упр375 

114 Вставные слова, словосочетания и 

предложения 

1   УОНЗ 

 

Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют 

особенности употребления вставных конструкций. 

Моделируют публичное выступление. Формируют 

пунктуационную компетенцию, опознавая вставные 

конструкции и выделяя их интонацией в устной речи и 

скобками или тире в письменной речи. Пишут выборочный 

диктант с последующей   взаимо проверкой. 

Совершенствуют при работе с текстом свои речевые, 

коммуникативные умения и правописные навыки. 

115 Междометия в предложении 1   УОНЗ 

 

Уточняют роль междометия в предложении. Определяют в 

предложениях междометия, выражающие разные чувства. 

Работают над интонацией предложений с междометиями. 

Акцентируют внимание на междометии О, употреблённом 

вместе с обращением. 

116 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения 

1   УР Усваивают порядок устного и письменного синтаксического 

и пунктуационного разбора. Опознают изученные 

конструкции, грамматически связанные с членами 

предложения. Выполняют синтаксический разбор 

предложений. Закрепляют пунктуационный навык 

изученных конструкций. Подбирают или составляют свои 

примеры предложений и выполняют их синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

117 Повторение по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения» 

1   УР Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с 

предложенными текстами: читают с интонацией выделенные 

слова, грамматически не связанные с членами предложения, 

расставляют нужные знаки препинания, определяют 

семантическую значимость выделенных конструкций.  

118 Р.р. Устное сообщение на определенную 

тему 

1   УРК Развивают речь, отзываясь своими высказываниями в устной 

и письменной форме на содержание прочитанных текстов. 

Упр401 

119 Контрольное тестирование по теме 1   УК Формирование у учащихся умений к осуществлению 
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«Вводные и вставные конструкции» контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание теста 

Чужая речь 11+2р.р. 

120 Понятие о чужой речи 1   УР Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой 

материал, делают обобщения на языковом материале для 

наблюдений. 

121 Комментирующая часть 1   УР Анализируют смысловые параметры комментирующей 

части. Выявляют в самостоятельных наблюдениях 

интонацию комментирующей части, её место в 

предложениях, роль глаголов говорения, составляют схемы 

предложений с чужой речью. Распространяют 

комментирующую часть предложений с чужой речью, 

опираясь на схемы. 

122 Прямая и косвенная речь 1   УРК Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью. 

Изучают определения прямой и косвенной речи. Опознают  

предложения с прямой и косвенной речью и читают их, 

соблюдая нужную интонацию. Классифицируют знаки 

препинания в предложениях 

123 Косвенная речь 1   УОНЗ 

УР 

Опознают предложения с косвенной речью. Акцентируют 

внимание на смысле предложений с косвенной речью, 

оформленной с помощью как, что, будто. Работают с 

текстом официального стиля и над ролью в нём 

предложений с косвенной речью. Проводят эксперимент: 

npeобразуют предложения с прямой речью в предложения с 

косвенной речью выясняя уместность их использования в 

текстах разных типов и стилей  

124 

125 

Прямая речь 2   УР Актуализируют изученное ранее правило о знаках 

препинания в предложениях с прямой речью.Комментируют 

крылатые выражения, составляя предложения с прямой 

речью. Осваивают новое пунктуационное правило об 

оформлении прямой речи с разрывом. Используют схемы 

предложений для опознания, составления, оформления 

предложений с прямой речью. Читают выразительно по 

ролям диалоги. Конструируют предложения с прямой речью 

в разном структурном и пунктуационном оформлении. 

126 Диалог 1   УК Определяют диалог. 

Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и схемам. 
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Вырабатывают навык пунктуационного оформления 

диалога. Преобразуют предложение с косвенной речью в 

предложения с прямой речью. Определяют стилистическую 

выраженность диалога. 

127 Р.р. Сжатое изложение 1   УРК Пишу сжатое изложение упр 418 

128 

129 

Цитата 2   УОНЗ 

УОМН 

Определяют понятие цитаты. 

Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте. 

Формируют умение вводить цитаты в авторский текст 

разными способами. Выполняют коррекцию текстов 

ученических сочинений со стороны уместности и точности в 

оформлении включённых цитат. Усваивают требования к 

устному выступлению. Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор  предложений с чужой речью (устно 

и письменно) по образцу. 

130 Р.р. Рассказ 1   УРК Придумывают рассказ по данному началу. Упр 419 

131 Повторение по теме «Чужая речь» 1    Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на 

передачу чужой речи разными способами. Подбирают 

примеры с разными способами передачи чужой речи. 

Исследуют сочетания знаков препинания при oформлении 

чужой речи и подтверждают схемы своими примерами. 

132 Контрольное тестирование по теме 

«Чужая речь» 

1   УК Выполняют тест 

Повторение  и систематизация изученного в 8 классе 6+2р.р. 

133 Синтаксис и морфология 1   УР Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие 

грамматики. Различают первичную и вторичную 

синтаксическую роль различных частей речи. Выполняют 

частичный синтаксический разбор предложений, указывая 

члены предложения и их морфологическую выраженность. 

Составляют предложен. 

134 

 
Р.р. Подробное изложение 1   УРК Пишут подробное изложение очерка на основе опорного 

конспекта. Упр 442 

135 Синтаксис и пунктуация 1   УР Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис пунктуацию, выявляют их связь. Изучают 

инструкцию и выявляют последовательность действий при 

определении условий постановки знаков препинания. 

Применяют инструкцию, списывая тексты и ставя разные  

знаки препинания. Развивают речь и закрепляют текстовые 
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умения, анализируя путевой очерк, членя его на абзацы, 

составляя план. 

136 Итоговый диктант 1   УК Пишут диктант.  Выполняют задание повышенной 

трудности, подводя итоги изучения курса русского языка в 8 

классе. 

137 Синтаксис и пунктуация 1   УР Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис пунктуацию, выявляют их связь. Изучают 

инструкцию и выявляют последовательность действий при 

определении условий постановки знаков препинания. 

Применяют инструкцию, списывая тексты и ставя разные  

знаки препинания. Развивают речь и закрепляют текстовые 

умения, анализируя путевой очерк, членя его на абзацы, 

составляя план. 

138 Р.р. Сочинение-описание 1   УРК Пишут сочинение-описание 

139 

 

Синтаксис и культура речи 1   УР Обобщают содержание понятия «культура речи». 

Исправляют нарушения в нормативном употреблении 

словосочетаний с управлением. 3аполняют таблицу. 

Исправляют предложения с ошибками в употреблении 

деепричастных оборотов. Редактируют построение СПП 

140 Синтаксис и орфография 1   УР Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. 

Вспоминают правила, на которые отмечены орфограммы. 

Исправляют ошибки, допущенные в объявлениях. 

Вставляют орфограммы и группируют орфографические 

правила, основанные на связи орфографии и синтаксиса.  
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Рабочая программа по предмету «Литература» 

 

8 класс 

 Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с 

изменениями от 31.12.2010 г. № 1577), на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №5, с учетом авторской программы «Литература. 8 класс» (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин).  

     Рабочая программа конкретизирует распределение учебного материала  по темам  и  последовательность изучения тем с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей психофизического развития учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

     Учебник: Литература 8 класс в 2 частях: Учебник для общеобразовательных учреждений/ автор-составитель В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2015. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1. Общие положения. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Блок «Выпускник научится» включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

1.2. 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. 

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). 

1.3. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

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

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

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

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

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения 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 неопределенности. 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; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

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

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

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

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

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

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

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

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

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

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

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

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

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

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

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

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

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

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

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

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

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

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

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

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

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

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

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

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

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

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

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

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

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 



отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

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

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

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

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

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

Обучающийся сможет: 

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

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 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. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами  

изучения предмета «Литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на  уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.". 

При оценке предметных результатов обучения литературе  учитываются несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» 

смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, 

создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно 

характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 



 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы 

произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение,  описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  

внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и 

может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет 

пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  



 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как 

дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, 

что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению,  а также при проверке 

качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать 

их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать 

одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий 

для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2. Планируемые результаты по годам обучения 

7-8 класс 

Личностные 

результаты 

     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 учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

     3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

     4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

     5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

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

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

     7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

     8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 



культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

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

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

     9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные 

результаты  
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; 

     - формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

     - обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

     2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

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

выполнения; 

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

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

задачи; 

     - выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

     - выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

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

     - определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

     - описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

     - планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



     3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

     - определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

     - систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

     - отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

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

     - находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

     - работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

     - устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

     4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

     5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

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; 

     - 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. 

     2. 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. 

     3. 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. 

     4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

     - определять свое отношение к природной среде; 

     - анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

     - проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

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

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

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

     5. 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. 

     2. 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.  

Учащийся сможет: 

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

     - отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

     - представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

     - соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

     - принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

     - создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

     - использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

     - использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 



     - делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

     3. 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  
 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной 

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему 

персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–8 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–8 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (7–8 кл.); 

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

переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8 кл.); 

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

как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем 

уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, 

доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  

(в каждом классе – на своем уровне); 



 

2. Содержание учебного предмета «Литература» 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе 

у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и 

ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе 

– на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 



 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного текста 

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

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 

характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их авторов. Помимо этого в программе 

присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 

список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по 

статусу (то есть произведения всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и 

т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А 

нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, 

которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в 

списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и 

т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество произведений, обязательных для 

изучения, указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех указанных в списке В 

авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по определенному принципу (тематическому, хронологическому, 

жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает 

составитель программы. Минимальное количество произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот 



жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе 

обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается 

наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или 

жанровому блоку представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для изучения произведения, общие, ключевые для   

культуры, авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образовательного 

пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на 

урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень 

владения базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для рабочей программы выбраны литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся. Это 

повышает интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех программ и одновременно удовлетворить 

потребности обучающихся и учителей разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка 

примерной программы. Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке (конкретное 

произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, соответствие его возрастным и психологическим 

особенностям школьников, а также сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе.  

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, 

элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, 

читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. Стих и проза. 

Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 



Учебно-тематический план по предмету «Литература» 

 

8 класс 

В 8 классе программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего за год - 70 часов. 

 

 
№

 п/п 

Наименование 

раздела  

Всего 

часов 

Из них 

практиче

ская 
часть 

Краткое содержание раздела  

1. ВВЕДЕНИЕ  1

  

 Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа.  Историзм творчества классиков русской литературы  

2. УСТНОЕ 

НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО  

2

  

          В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен». 

         Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках.  Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек. 

         Предания  как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком...».  особенности содержания и формы народных преданий. 

         Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание 

(развитие представлений). 

 

3. ИЗ 

ДРЕВНЕРУСС

КОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

2

  

          Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.  

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  Художественные 

особенности воинской повести и жития. 

         «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья.  

Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 

         «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»).  

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

         Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие 

как жанр литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

 

4. ИЗ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

XVIII ВЕКА 

3

  

1 Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

         «Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания 

истинного гражданина 

         Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

 



5. ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX ВЕКА 

36  5          Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирики и баснописец.  Краткий 

рассказ о писателе. 

         «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж.Руссо.  Мораль 

басни.  «Обзор».  Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова В 

отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков:  самонадеянности, 

безответственности,  зазнайства. 

         Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений). 

         Кондратий Федорович Рылеев.  Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о писателе.  Оценка 

дум современниками. 

         «Смерть Ермака».  Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 

один из предводителей казаков.  Тема расширения русских земель.  Текст думы К.Ф.Рылеева – основа 

песни о Ермаке. 

         Теория литературы. Дума (начальное представление). 

         Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

         «Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

         К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

         «19 октября».  Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.  Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

         «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смысловое 

различие.  История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С.Пушкин). 

         Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»).  Маша Миронова – нравственная красота героини.  Швабрин – антигерой.  

Значение образа Савельича в романе.  Особенности композиции.  Гуманизм и историзм Пушкина.  

Историческая правда и художественный вымысел в романе.  Фольклорные мотивы в романе.  Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

         Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления).  

Роман (начальные представления).  Реализм (начальные представления). 

         «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, намеков 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 его творчестве. 

         «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как романтический герой.  

Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении.  Романтически-условный историзм 

поэмы. 

         Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

         Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

         «Ревизор».  Комедия «со злостью и солью».  История создания и история постановки 

комедии.  Поворот русской драматургии к социальной теме.  Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор».  Разоблачение пороков чиновничества.  Цель автора – 

высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь).  Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия 

пьесы «от начала до конца вытекает их 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). 

         Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Старый гений».  Сатира на чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные 

проблемы рассказа.  Деталь как средство создания образа в рассказе. 

         Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь (развитие 

представлений). 

         Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. 

         «После бала».  Идея разделенности двух Россий.  Противоречие между сословиями и внутри 



сословий.  Контраст как средство раскрытия конфликта.  Психологизм рассказа.  Нравственность в 

основе поступков героя.  Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

         Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).  

Композиция (развитие представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы. 

         А.С.Пушкин.  «Цветы последние милей...»,  М.Ю.Лермонтов. «Осень»,  Ф.И.Тютчев.  

«Осенний вечер», А.А.Фет.  «Первый ландыш»,  А.Н.Майков.  «Поле зыблется цветами...». 

         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. 

         «О любви» (из трилогии).  История  о любви и упущенном счастье. 

         Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

 

6. ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ХХ ВЕКА  

19  4 Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Кавказ».  Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях.  Мастерство Бунина-рассказчика.  Психологизм прозы писателя. 

         Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Куст сирени».  Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

         Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

         Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. 

         «Россия».  Историческая тема в стихотворении,  его современное звучание и смысл. 

         Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

         «Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, 

С.А.Есенина.  Современность  и  историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

         Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

         Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Как я стал писателем».  Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. 

         Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко.  «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение исторических событий.  

Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

         М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для самостоятельного 

чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

         Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  Для самостоятельного чтения. 

         Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. 



         «Василий Теркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой отечественной войны.  Тема служения 

Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны.  Картины жизни воюющего народа.  Реалистическая правда о 

войне в поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  Связь фольклора и литературы.  Композиция поэмы.  Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка поэмы в литературной критике. 

         Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

         Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. 

         «Возвращение».  Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны.  Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  Нравственная 

проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

         Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов,  

защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» и 

другие.  Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны.  Их призывно-

воодушевляющий характер.  Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

каждого солдата. 

         Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Фотография, на которой меня нет».  Автобиографический характер рассказа.  

Отражение военного времени.  Мечты и реальность военного детства.  Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

         Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

         И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...». 

         Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н.Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы 

есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

 

7. ИЗ 

ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

5

  

          Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

         «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ  

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

         Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

         Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

         В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства.  Воспевание поэтом 



любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский). 

         Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 

         Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере. 

         «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во 

дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа.  Особенности классицизма в комедии.  

Комедийное мастерство Мольера.  Народные истоки смеха Мольера.  Общечеловеческий смысл 

комедии. 

         Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 

         Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Путешествие Гулливера».  Сатира на государственное устройство и общество.  

Гротесковый характер изображения. 

         Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая Англия в романе.  Главные герои и 

события.  История, изображенная «домашним образом: мысли и чувства героев,  переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

 

8. ПОВТОРЕНИЕ  2

  

 Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. 

Итого 70 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Календарно-тематическое планирование «Литература» 

8 класс 

 

№ п/п Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата Тип 

урока  

Содержание, основные понятия 



   

п
л
ан

 

ф
ак

т
 

  

ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС) 

1 Русская литература и история 1   УОНЗ Выразительное чтение, выражение личного отношения к 

прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи учебника. Устный 

или письменный ответ на вопрос. Выявление связей литературных 

сюжетов и героев с историческим процессом. Решение тестов 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ЧАСА) 

2 Русские народные песни 1   УОМН Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия фольклора и литературы. Выразительное чтение 

преданий. Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников. Устные ответы на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём литер-

их терминов.  

Практические работы. 

Подбор примеров, иллюстрирующих литер-ие понятия народная 

песня, предание, частушка. 

 

3 Исторические народные песни. 

Предания «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком» 

1   УОМН 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ЧАСА) 

4  Житийная литература. «Повесть 

о житии и храбрости благородного и 

великого князя Александра Невского» 

 

 

1   УОМН Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей. Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Составление плана устного и письменного высказывания. 

Характеристика героя древнерусской литературы. Выявление тем, 

образов и приёмов изображения человека в произведениях 

древнерусской литературы.  

Практические работы. 

Сопоставление содержания жития с требованиями житийного 

канона. Сопоставление произведений древнерусской литературы с 

фольклором. Развитие представлений о житии как жанре 

древнерусской литературы. 

5 «Шемякин суд» как сатирическое 

произведение 17 века. 

 

 

1   УОМН Выразительное чтение фрагментов сатирических произведений 17 

века. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Характеристика героев литературы 17 века и их нравственная 

оценка. Устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения. Участие в коллективном диалоге. Работа со словарем 



литературоведческих терминов 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Выявление характерных для произведений литературы XVII века тем, 

образов и приемов изображения человека. Подбор примеров, 

иллюстрирующих литературоведческое понятие «сатирическая 

повесть» 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА (3 ЧАСА) 

6  Д.И. Фонвизин. 

 Слово о писателе. Сатирическая 

направленность комедии «Недоросль» 

1   УОНЗ Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о них с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное чтение фрагментов комедии. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. Поиск в тексте 

незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Письменный анализ эпизода комедии 

Понятие о жанре комедия. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Выявление в комедии характерных для русской литературы XVIII века 

тем, образов и приемов изображения человека. Подбор примеров из 

текста комедии, иллюстрирующих понятие «классицизм» 

7 Анализ эпизода комедии  

Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

1   УОМН 

8 Р.Р. Подготовка к домашнему 

сочинению «Человек и история в 

фольклоре, древнерусской литературе 

и в литературе XVIII в» 

1     УК Подготовка к написанию сочинения по теме: «Человек и история в 

фольклоре, древнерусской литературе и в литературе XVIII в» 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (36 ЧАСОВ) 

9, 10 И. А. Крылов. 

 Слово о баснописце. Басни 

«Лягушки, просящие царя», «Обоз» и 

их историческая основа 

2   УОНЗ Устный рассказ о писателе и истории создания произведения на 

основе самостоятельного поиска материалов о нем с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Выразительное чтение 

басен. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Формулирование вопросов по тексту басни. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Характеристика сюжета басни, ее тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. Составление плана 

басни (в том числе цитатного). Развитие понятия о басне. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Выявление характерных для басен тем, образов и приемов изображения 



человека. Выявление в басне признаков эпического произведения. 

Подбор цитат из текста басни по заданной теме 

11 К.Ф. Рылеев. 

Историческая тема думы 

«Смерть Ермака» 

1   УОМН 

 

Устный рассказ о писателе и истории создания произведения на 

основе самостоятельного поиска материалов о нем с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Выразительное чтение 

думы (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос по тексту произведения. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Работа со словарем литературоведческих терминов 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Подбор примеров, иллюстрирующих особенности поэзии русского 

романтизма. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«дума» 

12, 

13 

А.С. Пушкин.  

Слово о поэте. 

Основные темы и мотивы 

стихотворений «Туча», «К***», «19 

октября» 

2   УОНЗ Устный рассказ о поэте и истории создания его произведений на 

основе самостоятельного поиска материалов о нем с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве поэта. 

Выразительное чтение стихотворений, фрагментов прозы (в том 

числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Составление плана характеристики героя. 

Составление сравнительной характеристики героев и 

произведений. 

Составление плана анализа стихотворения или фрагмента 

эпического произведения. 

Работа со словарем литературоведческих терминов. 

Практические работы. 

14 А.С. Пушкин – историк. 

«История Пугачевского бунта» 

1   УОНЗ 

15, 16 Жанровое своеобразие повести 

«Капитанская дочка». Истоки 

формирования личности Гринева 

2    

УОМН 

 

17 Проблема чести, достоинства, 

нравственного выбора в повести. 

Швабрин и Гринев 

1   УОМН 

 

18 Падение Белогорской крепости 

 

1   УОМН 

 

19 Пугачев и народ в повести 1   УОМН 

 

20 Образ Маши Мироновой. Смысл 

названия повести.  

1   УОМН 

 



Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Анализ ключевых эпизодов романа: «Первая встреча Гринева с 

Пугачевым», «Гибель капитана Миронова», «Объяснение в 

императорском саду» и др. 

Соотнесение содержания романа с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни и человека.  

Подбор примеров, иллюстрирующих признаки эпического рода в 

романе «Капитанская дочка». 

Сопоставление фрагментов романа с традициями фольклора, с 

«Историей пугачевского бунта». 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«историзм», «реализм», «роман». 

Составление викторин на знание текстов стихотворений и романа 

21 Р.р. Гуманизм и историзм А.С. 

Пушкина в романе «Капитанская 

дочка» 

1   УК Составление плана домашнего сочинения. Написание сочинения 

на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. Нахождение ошибок и 

редактирование черновых вариантов собственных письменных работ 

22 Внеклассное чтение. «Пиковая 

дама» 

1   УОМН 

 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Анализ ключевых эпизодов произведения. Определение 

особенностей композиции произведения: смысла названия, 

символических и фантастических образов 

23 Контрольная работа по 

творчеству А.С. Пушкина 

1   УК Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Что повлияло на формирование характера Петра Гринева? 

2. Почему Машу Миронову можно считать нравственным идеалом 

Пушкина?  

3. Какова авторская позиция в оценке Пугачева и народного  

восстания? 

4. Почему Пугачев не расправился с Петром Гриневым? 

5. Как анализ композиции романа «Капитанская дочка» помогает 

понять его идею? 

24 М.Ю. Лермонтов. 

Историческая тема в творчестве 

Лермонтова 

1   УОНЗ Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве поэта. 

Выразительное чтение фрагментов (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Устный или письменный ответ на вопрос. 

25 Романтический образ главного 

героя поэмы М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри»  

1   УОМН 

26 Особенности композиции поэмы 

М. Ю.Лермонтова «Мцыри» 

1   УОМН 



Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета поэмы, ее тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

 Составление плана характеристики героя. Устная и письменная 

характеристика героя и средств создания его образа.  

Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического 

произведения, письменный анализ эпизода по плану. 

Составление плана письменного ответа на проблемный вопрос. 

Работа со словарём литературов-ких терминов. (индивидуальным) 

учебным проектом.  

Практические работы. 

Характеристика ритмико-метрических особенностей стихотв-ий. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтическая лексика 'и синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.) и определение их художественной функции в 

стихотворениях. 

Обучение анализу стихотворений. 

27 Р.р. Обучающее сочинение по 

поэме «Мцыри» 

1   У 

К 

Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ 

28 Н.В. Гоголь. 

Слово о писателе. История 

создания комедии «Ревизор» 

1   УОНЗ Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве писателя. 

Выразительное чтение фрагментов комедии.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета пьесы, ее тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

 Составление плана групповой характеристики героев. Устная и 

письменная групповая характеристика героя и средств создания их 

образов. Подбор цитат из текста литературного произведения по 

заданной теме. 

29 Разоблачение пороков 

чиновничества в комедии «Ревизор».  

1   УОМН 

30 Семейство городничего 1   УОМН 

31 Хлестаков и хлестаковщина 1   УОМН 



Восприятие художественной условности как специфической 

характеристики искусства. 

Составление плана анализа фрагмента драматического 

произведения, письменный анализ эпизода по плану. 

Составление плана письменного ответа на проблемный вопрос. 

Работа со словарём литературов-ких терминов, над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Подбор примеров, иллюстрирующих признаки драматического 

рода в комедии. Поиск в комедии реалистических принципов 

изображения жизни и человека. 

Составление устного и письменного сообщения о 

композиционных особенностях комедии. 

Анализ ключевых эпизодов комедии.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятая 

«комедия», «сатира», «юмор», «символ», «фантастический реализм» 
Проект: 

Составление электронных альбомов «Герои комедии «Ревизор» и 

их исполнители: из истории театральных постановок» 

32 Р.р. Особенности 

композиционной структуры комедии 

Н.В. Гоголя «Ревизор».  

1   УК Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ 

33 Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель» 1   УОНЗ Выразительное чтение фрагментов повести.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета повести, ее тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

 Составление плана характеристики героя. Устная и письменная 

характеристика героя и средств создания его образа. Подбор цитат из 

текста литературного произведения по заданной теме. 

Восприятие художественной условности как специфической 

характеристики искусства. 

Составление плана анализа фрагмента эпического произведения, 

письменный анализ эпизода по плану. 

Составление плана письменного ответа на проблемный вопрос. 

34 Гуманистический смысл повести 

«Шинель» 

1   УОМН 



Работа со словарём литературов-ких терминов, над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Поиск в повести реалистических принципов изображения жизни и 

человека. 

Составление устного и письменного сообщения о 

композиционных особенностях повести. 

Анализ ключевых эпизодов повести.  

35 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Слово о писателе. Роман 

«История одного города» 

1   УОНЗ Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение фрагмента романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге.  

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 

образов.  

Характеристика тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания фрагмента романа. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в произведениях. 

Работа со словарём литературоведческих терминов 

Практические работы. 

Составление плана сообщения о средствах создания комического 

в романе. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «ирония», 

«сатира», «гипербола», гротеск», «эзопов язык», «пародия» 

36 Сатирическая направленность 

«Истории одного города» 

1   УОМН 

37 Контрольная работа по 

творчеству Лермонтова, Гоголя, 

Салтыкова-Щедрина 

1   УК Составление плана и письменного ответа на проблемный вопрос. 

Решение тестов.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: Каковы средства 

создания комического в «Истории одного города» М. Е. Салтыкова- 

Щедрина? Тестирование по произведениям М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

38, 39 Н.С. Лесков. 

Нравственные проблемы 

рассказа «Старый гений» 

2   УОНЗ Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 



выразительного чтения одноклассников. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге.  

Характеристика тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания фрагмента рассказа. 

Нравственная оценка проблем и героев. 

Работа со словарём литературоведческих терминов 

Практические работы. 

Составление плана сообщения о нравственных проблемах 

рассказа. 

40 Л.Н. Толстой. 

История создания и социально-

нравственные проблемы рассказа 

«После бала». 

1   УОНЗ Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве писателя. 

Выразительное чтение рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.  

Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания рассказа. 

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 

образов. Подбор цитат из текста литературного произведения по 

заданной теме. 

Работа со словарём литературов-ких терминов, над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Соотнесение содержания рассказа с реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Составление плана сообщения об особенностях композиции 

рассказа. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятая 

«контраст», «композиция», «антитеза», «художественная деталь» 

41 Художественное своеобразие 

рассказа «После бала».   

1   УОМН 

42 Внеклассное чтение. 

Нравственные проблемы повести 

Л.Н.Толстого «Отрочество» 

1   УОНЗ 

43 Поэзия родной природы 

в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 

А.Н. Майкова 

1   УОНЗ Выразительное чтение стихотворений. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских поэтов. 

Устный или письменный ответ на вопрос Участие в коллективном 

диалоге.  



Различение образов лирического героя и автора. Составление 

плана анализа стихотворения, его письменный анализ по плану. 

 Практические работы. 

Сопоставительный анализ образа Родины в творчестве русских 

поэтов. 

Конкурс на лучшее исполнение стихотворения. 

Викторина на знание текстов стихотворений и их художественных 

особенностей 

44 А. П. Чехов. 

Рассказ «О любви» как история 

об упущенном счастье 

1   УОНЗ Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве писателя. 

Выразительное чтение рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.  

Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания рассказа. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарём литературов-ких терминов 

Практические работы.  

Сопоставление сюжетов и персонажей рассказов. 

Различение образов рассказчика и автора-повествователя в 

рассказах. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«психологизм». 

Конкурс на лучший пересказ или рассказ о герое произведения. 

Викторина на знание текстов  и их художественных особенностей 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (19 ЧАСОВ) 

45 И.А.Бунин. 

Проблемы счастья в рассказе 

«Кавказ» 

1   УОНЗ Устный рассказ о писателях на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Выразительное чтение рассказов.  

Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.  

Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Аргументирование своей позиции. 

46 А. И. Куприн. 

Нравственные проблемы 

рассказа «Куст сирени» 

1   УОНЗ 



Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания рассказов. 

Составление плана характеристики героев. 

Устная или письменная характеристика героев рассказов. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов 

Практические работы.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«психологизм», «сюжет» и «фабула».  

Подготовка и рецензирование рефератов и докладов по русской 

литературе 20 века 
Проект: 

Составление компьютерной презентации «Лики любви в рассказах 

русских писателей» (по рассказам Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, А.И Куприна) 

47 Р.р. Что значит быть 

счастливым?  

1   УК Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ 

48 А.А. Блок. 

Историческая тема в творчестве 

Блока. Цикл стихотворений «На поле 

Куликовом», «Россия» 

1   УОМН 

 

Устный рассказ о поэте и истории создания произведений на 

основе самостоятельного поиска материалов о нём с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение стихотворения, фрагментов поэмы.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.  

Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. 

Письменный анализ стихотворения. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарём литературов-ких терминов. (индивидуальным) 

учебным проектом.  

Практические работы. 

Подбор цитат на тему «История и современность в стихотворении 

А.А. Блока «Россия». 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«драматическая поэма» 

49 С. А. Есенин. 

Историческая тема поэмы 

«Пугачев» 

1   УОМН 

 

50,51 Р.р. Образ Пугачева в фольклоре, 

произведениях Пушкина и Есенина 

2   УК Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ 



52 И.С. Шмелев. 

Рассказ «Как я стал писателем» - 

воспоминание о пути к творчеству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   УОНЗ Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Письменный анализ рассказа по плану 

 Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Анализ эпизода «Получение гонорара за рассказ» 

53 М.А. Осоргин. 

Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе «Пенсне» 

1   УОМН 

 

Устный рассказ о писателях, их журнале, произведениях, истории 

их создания на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение произведений.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту. Участие в 

коллективном диалоге.  

Подбор цитат из текста по заданной теме. 

Характеристика сюжетов и героев рассказов, их идейно-

эмоционального содержания. 

Восприятие художественной условности как специфической 

характеристики искусства 

 Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Подбор цитат, иллюстрирующих приемы создания 

исторического повествования и способы создания комического. 

Конкурс на лучший пересказ или рассказ о герое произведения. 

Викторина на знание текстов и их художественных 

особенностей. 

Проект: 

Создание текста и постановка инсценировки «Смешное и 

грустное рядом» (по рассказам начала 20 века) 

54 Писатели улыбаются.  

Журнал «Сатирикон».  

1   УОМН 

55 Рассказ Тэффи «Жизнь и 

воротник». Рассказ М. Зощенко 

«История болезни» 

1   УОМН 

56 А.Т. Твардовский. 1   УОНЗ Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы на основе 



Слово о поэте. Поэма «Василий 

Теркин» 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев поэмы, ее идейно-

эмоционального содержания. 

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героя. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. 

Письменный анализ стихотворения. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Устная и письменная характеристика героев поэмы. 

Работа со словарём литературов-ких терминов. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров иллюстрирующих понятие 

«композиция», «юмор», «фольклоризм», «авторские отступления». 

Подбор цитат и материалов на тему «Василий Теркин: крестьянин, 

солдат, гражданин» 

57 Герой и автор поэмы «Василий 

Теркин». Композиция и язык поэмы 

1   УОМН 

58 А.П. Платонов. 

Нравственная проблематика 

рассказа «Возвращение» 

1   УОНЗ Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устный или 

письменный ответ на вопрос Участие в коллективном диалоге.  

Устная и письменная характеристика героев. Нравственная оценка 

героев рассказа.  

59 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне   

М. Исаковский, Б. Окуджава, А. 

Фатьянов, Л. Ошанин 

1   УОМН Выразительное чтение стихотворения, прослушивание и 

исполнение песен. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.  

Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление письменного отзыва о стихотворении, о песне. 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя и определение их 

художественной функции в стихотворениях. 

Письменный отзыв о стихотворении (песне). 

Конкурс на лучшее исполнение стихотворений (песен). 



Викторина на знание текстов песен, их авторов и исполнителей. 

Проект: 

Составление электронной презентации или литературно-

музыкальной композиции «Стихи и песни, приближавшие Победу» 

60 В.П. Астафьев. 

Проблемы рассказа 

«Фотография, на которой меня нет» 

1   УОМН Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справоч-

ной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устный или 

письменный ответ на вопрос по тексту рассказа. Участие в 

коллективном диалоге.  

Составление сообщения о герое-повествователе. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

 Практические работы. 

Составление сообщения о герое-повествователе. 

Подбор цитат и материалов на тему: «Отражение военного 

времени в рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» 

61 Р.р. Сочинение «Великая 

Отечественная война в литературе 

ХХ века» 

1   УК Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ 

62, 63 Русские поэты о Родине, родной 

природе и о себе.   

Поэты Русского зарубежья о  

Родине 

2   УОНЗ Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.  

Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений, сопоставительный 

анализ лирических текстов. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя и определение их 

художественной функции в стихотворениях. 

Сравнительный анализ образа Родины в творчестве русских 

поэтов. 

Конкурс на лучшее исполнение стихотворений. 

Викторина на знание текстов стихотворений и их художественных 

особенностей.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 часов) 



64 У. Шекспир. 

Проблемы трагедии «Ромео и 

Джульетты» 

1   УОНЗ Устный рассказ о писателе и истории создания трагедии на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справоч-

ной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов произведений зарубежной 

литературы.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос Участие в коллективном 

диалоге.  

Характеристика сюжета и героев произведения, его идейно-

эмоционального содержания. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Письменный анализ сонета. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Игровые виды 

деятельности: конкурсы, викторины. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«конфликт», «комедия» и «сатира». Анализ эпизода эпического и 

драматического произведения. 

Анализ сонета. Сопоставление переводов сонета. 

Выявление черт фольклора в комедии «Мещанин во дворянстве». 

 Конкурс на лучшее исполнение сонета. Составление викторины 

на знание текстов и их художественных особенностей 

65 Сонеты У. Шекспира 1   УОМН 

66 Ж.-Б. Мольер.  

История создания комедии 

«Мещанин во дворянстве». Герои 

пьесы и особенности их изображения 

1   УОНЗ 

 

67 Дж. Свифт. 

«Путешествие Гулливера» как 

сатира на государственное устройство 

общества 

1   УОНЗ 

68 В. Скотт. 

«Айвенго» как исторический 

роман 

1   УОНЗ 

ПОВТОРЕНИЕ (2 ЧАСА) 

69, 70  Повторение. Литература и 

история в произведениях, изученных в 

8 классе. Итоги года 

2   УК Предъявление читательских и исследовательских навыков, 

приобретенных в 8 классе. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть). 

Устный монологический ответ. 

Различные виды устных и письменных пересказов. 

Составление плана и текста собственного высказывания. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Устный рассказ о произведении или герое. 

Отчет о выполнении самостоятельных учебных проектов 

Практическая работа.  

Проект: Литературный праздник «Путешествие по стране 

Литературии 8 класса». 

Контрольные работы. 

Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть. 

Устные и письменные пересказы произведений. 



Сообщения о произведениях и литературных героях. 

Подбор примеров, иллюстрирующих изученные 

литературоведческие термины. 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

Тестирование 

 



 

Приложение к основной образовательной программе 

среднего общего образования, утвержденной приказом 

директора МБОУ СОШ №5 

от 27.05.2019 № Ш5-13-262/9 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

«Тайны текста» 

 

Предмет: Русский язык 

 

Класс:  8 б  

Количество часов (всего):  1 ч. в неделю 

ФИО педагога: Бунякина Светлана Леонидовна 

Учебный год: 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа развивающего курса «Тайны текста» по русскому языку для учащихся 8б класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями от 31.12.2010 г. 

№ 1577), на основе требований к результатам освоения  основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ СОШ №5.  

Рабочая программа развивающего курса конкретизирует распределение учебного материала по темам и 

последовательность изучения тем с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутри предметных связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные Метапредметные Предметные 

Коммуникативные Регулятивные Познавательные 

Ученик 

научится 
 эмоциональность; 

умение осознавать и 

определять 

(называть) свои 

эмоции;  

 эмпатия – умение 

осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать;  

 чувство 

прекрасного – умение 

чувствовать красоту 

и выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи;  

 любовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре;  

 интерес к чтению, 

к ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении;  

 интерес к письму, 

к созданию 

собственных текстов, 

к письменной форме 

общения 

 адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения;  

 слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения;  

 договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности;  

 задавать 

вопросы.  

 

 самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока;  

 составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем;  

 работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность;  

 в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями.  

 

 перерабатывать 

и преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составлять 

план, таблицу, 

схему);  

 пользоваться 

словарями, 

справочниками;  

 осуществлять 

анализ и синтез;  

 устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

 строить 

рассуждения;  

 

 умение создавать 

различные текстовые 

высказывания в 

соответствии с 

поставленной целью и 

сферой общения 

(аргументированный ответ 

на вопрос, изложение, 

сочинение, план; 

 соблюдение основных 

языковых норм в устной и 

письменной речи; 

 стремление расширить 

свою речевую практику, 

развивать культуру 

использования русского 

литературного языка, 

оценивать свои языковые 

умения и планировать их 

совершенствование и 

развитие; 

 использование 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей русского 

языка: 

 



Ученик 

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; 

 участвовать в 

разных видах 

обсуждения, 

формулировать 

собственную 

позицию и 

аргументировать ее. 

 

 оценивать 

собственную и 

чужую речь с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать 

различные 

выразительные 

средства языка;  

 самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 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;  

 

 характеризовать 

словообразовательны

е цепочки и 

словообразовательны

е гнезда; 

 использовать 

этимологические 

данные для 

объяснения 

правописания и 

лексического 

значения слова; 

 

 самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

Из них 

практическая 

часть 

Краткое содержание раздела 

1 Грамотность чтения. 

Введение  

 

1   

2 Размышляем о содержании 

текста.  

 

2  Специальные упражнения на понимание прочитанного состоят 

из текста и некоторого количества пронумерованных 

утверждений. Ученики читают текст какое- то время – учитель, 

зная класс, сам решит, сколько минут нужно для того, чтобы 

прочитать текст два-три раза, – откладывают его в сторону и 

только после этого читают утверждения и дальше действуют по 

заданию, например выписывают номера правильных или 

неправильных утверждений или сортируют утверждения . Эти 

упражнения можно выполнять начиная с пятого класса.  

 

3 Наводим порядок в тексте  

 

9  Упражнения на восстановление семантико-синтаксических 

связей помогут сформировать или закрепить это важное умение. 

Каждое упражнение представляет собой испорченный текст, 

низкое качество которого очевидно: он мог бы быть интересным 

по содержанию, но выглядит смешным и глуповатым из-за 

навязчивых повторений и обрубленных предложений. А ученики 

легко могут его улучшить, используя уже известные 

синтаксические конструкции и союзы и другие специальные 

слова для связи. Если эти слова приводятся в упражнении, задача 

в том, чтобы их правильно разместить; если нет – их нужно 

подобрать самим. Начиная с пятого класса (а возможно, и 

раньше) дети свободно используют однородные члены, строят 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

восстанавливая отношения противопоставления, уступки, 

причинно-следственные и прочие отношения.  

 

4 Структура текста разных 

типов: повествования, 

описания, рассуждения  

 

5  Теперь рассмотрим упражнения, помогающие ученикам осознать 

структуру разных типов текста: повествования, описания, 

рассуждения (ведь текстов именно этого вида мы обычно 

ожидаем от детей, когда предлагаем им сочинение по литературе 

или по личным впечатлениям). Особое внимание обратим на 



рассуждение. Очень важно, чтобы ученики различали в готовом 

тексте тезисы, доказательства, выводы, переходы от одной 

мысли к другой, замечали, когда недостает какого-нибудь из 

элементов.  

 

5 Логика построения текста. 

Анализ и обработка текста-

рассуждения  

 

10  Все упражнения на упорядочение элементов рассуждения 

представляют собой испорченные тексты, в которых нарушен 

порядок предложений или абзацев. Учащиеся должны понять, в 

каких предложениях сформулированы мысли, в каких 

содержатся доказательства, иллюстрации, в каких переходы, и 

собрать, восстановить текст. Эти упражнения тоже можно давать 

начиная с пятого класса. Как и в предыдущих разделах, здесь 

возможны разные варианты выполнения заданий, и не нужно 

добиваться обязательного совпадения с текстом оригинала.  

 

6 Освоение приемов сжатия 

текста  

 

6  Этот раздел состоит из упражнений на сжатие текста, в основном 

связанных с двумя приёмами: исключением и обобщением. В 

некоторых источниках называется третий приём сжатия - 

упрощение, но в этой программе он представлен как приём 

обобщения информации.  

 

7 Подведение итогов  

 

2  Анализ сжатого изложения и работа над ошибками. 

 

 Итого  35 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол 

часов 

Дата Содержание, основные понятия. Основные виды 

деятельности план факт 

1 Введение. Что такое грамотность 

чтения? 

1   Диагностическая работа: анкетирование по выявлению 

затруднений в восприятии и воспроизведении текста и  

изложение   

 

2 С чего начинается понимание текста? 

Тема текста 

1   Анализ текста по вопросам: 

1. На какой вопрос в тексте нет ответа? 

2 Какова основная мысль текста? 

3. Какое суждение не отражено в содержании текста? 

4. Какое суждение противоречит содержанию текста? 

5. Какое утверждение противоречит позиции автора? 

3 Размышляем над авторским замыслом. 

Основная мысль текста. 

1   Анализ текста по вопросам: 

1 На какой вопрос в тексте нет ответа? 

2 В каком предложении содержится информация, необходимая 

для обоснования ответа на вопрос: «Почему Дина взяла 

часы и вышла во двор?» 

3 Как характеризует героя информация, заключенная в 

предложениях 46–50? 

4 Укажите, в каком значении употребляется слово «блеклый» 

5 В каком варианте ответа содержится противопоставление? 

4 Понимаем построение текста. 

Композиция текста 

1   1. Найдите неправильные утверждения. 

2. В каких предложениях содержится ответ на вопрос 

 

5 Определяем тип текста: повествование, 

описание, рассуждение 

1   1.Запишите номера истинных утверждений.  

2. Выберите план, который вы считаете правильным.  

 

6 Размышляем о микротемах и основной 

мысли текста  

 

1   Задание 1. Прочитайте внимательно два варианта, подумайте, 

чем они различаются. Какой вариант лучше озаглавить 

“Странный человек”, какой - “Нетерпеливое ожидание”? 

Исправьте текст, устраните повторы и однообразные 

синтаксические конструкции  

7 Устраняем повторы и однообразные 

конструкции  

 

 

1   Задание 2. Исправьте текст, устраните повторы и однообразие 

синтаксических конструкций, используя    сложные 

предложения, однородные члены, деепричастные обороты; 

сложные предложения, однородные члены, причастные 

обороты. 



Выберите правильное название текста: Как возникло слово 

“миллион”? Знаменитый путешественник. Чудеса Китая. 

8 Восстанавливаем предложения  с чужой 

речью 

1   1.   Отметьте нарушения в передаче чужой речи. Исправьте текст. 

 

9 Восстанавливаем  логические связи в 

тексте. 

1   Исправьте текст: сделайте его более связным, устраните 

повторы и однообразие синтаксических конструкций.  

 

10 Исправляем нарушение логики, 

восстанавливаем логические  звенья 

 

1   1. Прочитайте текст. В нем пропущены важные логические 

звенья. 

Сначала попытайтесь самостоятельно восстановить их, а потом 

проверьте себя, выполнив задание после текста. 

2. Найдите в тексте место для следующих утверждений: 

11 Восстанавливаем смысловую  связь 

между предложениями и абзацами 

 

 

1   Объедините, где нужно, простые предложения в сложные с 

помощью союзов потому что, так как. 

2. Найдите предложение, которое является иллюстрацией 

предыдущей мысли. Вставьте перед ним слово например. 

3. Запишите логическую схему текста и выберите из списка 

союз, который показывает, как связаны между собой тезисы. 

(Тезис 1 – Пример 1 – Но Тезис 2.) 

4. Кратко передайте содержание текста, по возможности 

сохранив в пересказе «логические» слова. 

12 Находим тезисы и аргументы 1   Задание.1. Разберитесь, в каких предложениях содержатся 

тезисы, в каких - доказательства. Восстановите правильный 

порядок предложений; не забудьте новую мысль написать с 

красной строки. 

13 Создаём  переход от тезиса к 

доказательству  

 

1   1. Прочитайте текст, выделите в нем тезисы и примеры. 

Разбейте текст на абзацы. 

2. Вставьте в текст слова, которые: 

1) соединят примеры с тезисами; 

2) точнее выразят содержание тезисов и примеров. 

Составьте логическую схему текста. 

14 Связываем вступление и 

заключительную части  текста 

1   Среди приведенных найдите предложение с наиболее общим 

смыслом. Запишите его первым. Расположите оставшиеся 

предложения так, чтобы они отражали последовательное 

развитие 

мысли, высказанной в первом предложении. Допишите 

пропущенную 

часть предложения. 



15 Соединяем  тезисы  и доказательства 1   1. Дополните текст (А) (тезисы) примерами и переходами из 

текста (Б) (примеры). 

2. При желании задание можно усложнить: перепутать 

утверждения 

в части (А). Тогда ученики сначала восстановят правильный 

порядок 

тезисов, а потом дополнят их примерами. 

16 Создаём тезисы на основе аргументов 1   (А) Вставьте пропущенные слова, чтобы прояснить логику 

развития мысли. Подчеркните тезисы, нужные для разъяснения 

более общих утверждений. 

(Б) Прочитайте два утверждения и допишите третье так, чтобы 

оно обобщило их смысл. 

(В) Соедините тексты (А) и (Б) в один по такой схеме: 

1) первый абзац: Считается, что Тезис 1. – Но это не так: Тезис 

2; 

2) второй абзац: Тезис 3 + два примера. Запишите краткий 

пересказ получившегося текста. 

17 Создаем тезисы на основе обобщения 

информации 

1   Запишите вступление, которое отразит информацию, общую для 

двух высказываний (тезис). 

18 Исключаем 

второстепенную информацию 

1   1.Подчеркните в тексте только то, без чего нельзя понять смысл 

рассуждения. Разбейте текст на абзацы. 

2. Заполнив пропуски в опорных предложениях, передайте 

основное 

содержание текста. 

19 Исключаем 

повторяющуюся  информацию 

1   1. В каждом абзаце подчеркните однородные по смыслу 

фрагменты предложения. Выберите для краткого изложения 

только один 

из них. 

20 Обобщаем информацию – заменяем 

общим по смыслу словом или 

словосочетанием. 

 

1   Определите, какие фрагменты текста можно сократить с 

помощью приема обобщения. Запишите обобщенный вариант 

этих 

фрагментов. 

21 Сочетаем приёмы исключения и 

обобщения информации в одном тексте 

1   Выделите тезисы и примеры. Первый абзац сократите с 

помощью приема исключения, выделенный фрагмент – с 

помощью приема 

обобщения. 

22 Выделяем ключевые слова  1   1.Вспомним порядок работы над изложением  

2.Сформулируем содержание микротем и выделим самые 

важные, ключевые слова. 



3. Рецензируем чужую работу  и оцениваем  ее по критериям ИК 

1,  ИК 2, ИК 3, ФКТ1.Варианты 1,2 

23 Анализируем свои и чужие ошибки по 

критериям 

1   1.Вспомним порядок работы над изложением  

2.Сформулируем содержание микротем и выделим самые 

важные, ключевые слова. 

3. Рецензируем чужую работу  и оцениваем  ее по критериям ИК 

1,  ИК 2, ИК 3, ФКТ1.Варианты 3,4 

24 Редактируем испорченный текст 1   1.Вспомним порядок работы над изложением  

2.Сформулируем содержание микротем и выделим самые 

важные, ключевые слова. 

3. Рецензируем чужую работу  и оцениваем  ее по критериям ИК 

1,  ИК 2, ИК 3, ФКТ1.Варианты 1,2 

25 Анализируем свои и чужие ошибки по 

критериям 

1   1.Вспомним порядок работы над изложением  

2.Сформулируем содержание микротем и выделим самые 

важные, ключевые слова. 

3. Рецензируем чужую работу  и оцениваем  ее по критериям ИК 

1,  ИК 2, ИК 3, ФКТ1.Варианты 1,2 

26 Анализируем и исправляем порядок 

предложений. 

1   Восстановите правильный порядок предложений, чтобы 

получился текст о важном научном открытии. Какое 

предложение здесь лишнее? 

27 Анализируем и исправляем 

последовательность предложений. 

1   Восстановите правильную последовательность предложений в 

тексте, дополнив тезисы первой части переходами, 

разъяснениями и иллюстрациями из второй. 

28 Анализируем и исправляем переходы 

между частями текста. 

1   Найдите главную мысль первого абзаца и подумайте, 

доказывается ли она и во втором абзаце. Сформулируйте 

переход от I части ко II части и мысль, которую иллюстрирует 

история, рассказанная во втором абзаце. 

29 Анализируем  и исправляем  

неправильно построенные тексты 

1   Разберитесь, чего именно 

недостает данному пересказу, выделите все имеющиеся узлы и 

поймите  их последовательность. 

30 Редактируем текст 1   Предоставляем возможность каждому ученику  почувствовать 

разницу между текстами, которые мы считаем неудачными, 

плохими, и этими же текстами, но подвергнутыми правке. Какой 

из вариантов кажется вам логичнее и понятнее? 

31 Редактируем текст 1   Проведите анализ текстов из учебника русского языка. Какой из 

вариантов кажется вам логичнее и понятнее? Исправьте 

грамматические ошибки 

32 Редактируем текст 1   Какими могли бы быть редакторские замечания? 

Отредактируйте текст. 



33 Редактируем текст 1   Отредактируйте текст-повествование, для этого помните, что 

события не просто перечисляются, но объясняется связь между 

ними 

34 Редактируем текст 1   Установите хронологию событий, устраните сведения, 

уводящие от основной линии повествования. Проясните  

причинно-следственную связь между событиями.  

35 Подводим итоги работы над текстом 1   Сначала назовите ошибки, связанные с последовательностью 

изложения. повествовании Соблюдая принцип постепенного 

нарастания интереса от вступления до кульминации, 

отредактируйте сочинение. 

 Итого 35    

 

Приложения 

Диагностическая работа  (изложение) 

 

У каждого из нас когда-то были любимые игрушки. Пожалуй, у каждого человека  есть связанное с ними светлое и нежное воспоминание, 

которое он бережно хранит в своем сердце. Любимая игрушка – это самое яркое воспоминание из детства каждого человека.  

 В век компьютерных технологий реальные игрушки уже не привлекают к себе такого внимания, как виртуальные.  Но несмотря на все 

появляющиеся новинки, такие как телефоны и компьютерная техника, игрушка все-таки остается неповторимой и незаменимой в своем роде, ведь 

ничто так не учит и не развивает ребенка, как игрушка, с которой он может общаться, играть и даже приобретать жизненный опыт. 

 Игрушка – это ключ к сознанию маленького человека. Чтобы развить и укрепить в нем положительные качества, сделать его психически 

здоровым,     привить любовь к окружающим, сформировать правильное понимание добра и зла, необходимо тщательно выбирать игрушку, помня, 

что она принесет в его мир не только свой образ, но и поведение, атрибуты, а также систему ценностей и мировоззрение. Невозможно воспитать 

полноценного человека с помощью игрушек негативной направленности. (158 слов) 

 

Итоговое изложение 

 

 Слово «мама» — особое слово. Оно рождается вместе с нами, сопровождает нас в годы взросления и зрелости. Его лепечет дитя в колыбели. 

С любовью произносит юноша и глубокий старец.  В языке любого народа есть это слово. И на всех языках оно звучит нежно и ласково.  

 Место матери в нашей жизни особое, исключительное. Мы всегда несем ей свою радость и боль и находим понимание. Материнская любовь 

окрыляет, придает силы, вдохновляет на подвиг. В сложных жизненных обстоятельствах мы всегда вспоминаем маму. И нужна нам в этот миг 

только она. Человек зовет мать и верит, что она, где бы не была, слышит его, сострадает и спешит на помощь. Слово «мама» становится 

равнозначным слову «жизнь».  

 Сколько художников, композиторов, поэтов создали замечательные произведения о матери! «Берегите матерей!» - провозгласил в своей 

поэме известный поэт Расул Гамзатов. К сожалению, мы слишком поздно понимаем, что забыли сказать много хороших и добрых слов своей маме. 

Чтобы этого не произошло, нужно дарить им радость каждый день и час. Ведь благодарные дети – лучший подарок для них. (165 слов) 
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