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1. Пояснительная записка.  

 

Рабочая программа учебного предмета «Русская словесность»  (далее РПУП) 

разработана для организации образовательной деятельности по русскому языку 

(углубленное изучение) для 6-8 классов и составлена на основании следующих 

документов: Федеральный Государственный стандарт основного общего образования, 

Положение о рабочей программе учебного предмета (РПУП) МАОУ «Гимназия № 1» 

г.Сыктывкара (по ФГОС), с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з, Программы 

к линии учебно-методического комплекса "Русская словесность" Р.И. Альбетковой. 

         Предмет «Русская словесность» составляет единое целое с традиционными 

школьными предметами — русским языком и литературой. На уроках словесности 

изучаются те же р у с с к и й  я з ы к  и  л и т е р а т у р а, только в особом аспекте и в их 

единстве. Здесь, опираясь на знания о строе, категориях и нормах русского языка, 

полученные на уроках русского языка, школьники постигают законы у п о т р е б л е н и я 

я з ы к а в разных сферах и ситуациях общения, в том числе и в художественной 

литературе, и учатся п р а к т и ч е с к о м у  и с п о л ь з о в а н и ю  я з ы к а для создания 

устных и письменных высказываний. А также, рассматривая любой (устный и 

письменный, нехудожественный и художественный) т е к с т как единство содержания и 

словесной формы его выражения, школьники учатся открывать его смысл через его 

словесную ткань. Для этого учащиеся осваивают систему я з ы к о в ы х  с р е д с т в, 

позволяющих языку выполнять его коммуникативную и изобразительно-выразительную 

функции, служить м а т е р и а л о м, из которого создается все, выраженное словом, а 

изучаемые на уроках литературы художественные произведения рассматривают как 

явления одного из видов искусства — и с к у с с т в а   с л о в а. 

оммуникативная компетенция – знание норм национального литературного языка; 

свободное владение основными видами речевой деятельности, активизация речевой 

деятельности; использование специфики языка художественного произведения, 

функциональных стилей языка в речевой практике; способность к написанию творческих 

письменных работ разного жанра.   

Читательская компетенция – способность к творческому чтению и осмыслению 

литературного произведения на личностном уровне; самостоятельное чтение всего 

произведения, а не его фрагментов; сформированность собственного круга чтения; 

способность вступать в диалог с эпохой и культурой воплощенных в художественных 



 

 

произведениях, способность к сопереживанию с персонажами литературных 

произведений; понимание специфики языка художественного произведения, умения 

различать стили художественных текстов. 

            Общекультурная компетенция -  понимание художественной литературы как 

части мировой культуры, эмоциональное восприятие и глубокое осмысление 

литературных произведений; осознание социокультурной значимости литературы в 

обществе, специфики ее как искусства слова; знание литературных произведений, 

обязательных для изучения, представления о важнейших этапах развития литературного 

процесса, основных фактов жизни и творчества величайших писателей; понимание 

авторского замысла; способность к самообразованию в сфере литературы; формирование 

читательской культуры, которая предусматривает усвоение теоретико-культурных 

понятий, развитие потребности в самообразовании, информационном самообеспечении, 

определении необходимых источников знаний, включая работу с книгой и другими 

информационными источниками (библиотека, сеть Интернет). 

Ценностно-мировоззренческая компетентность ― сформированность 

гуманистического мировосприятия; понимание духовно-моральных идеалов, 

мировоззренческих категорий, осмысления внутреннего единства разных систем 

ценностей, отображенных в литературе, умения определять и обосновывать свое 

отношение к ним; понимание важности художественной литературы для саморазвития и 

самореализации духовного мира личности; нахождение в литературных произведениях 

ответов на социальные и морально-этические проблемы с учетом возрастных 

психологических особенностей. 

Важнейшие з а д а ч и  и з у ч е н и я   р у с с к о г о   я з ы к а   и   л и т е р а т у р ы 

на уроках словесности.  

1. Воспитание уважительного и бережного отношения к русскому языку и 

литературе как величайшим духовным, нравственным и культурным ценностям русского 

народа. 

 2. Освоение знаний о законах ф у н к ц и о н и р о в а н и я   я з ы к а, о 

разновидностях употребления языка и стилистической окраске слов и выражений, о 

стилистических возможностях различных языковых средств — лексических, 

фонетических, грамматических — и форм словесного выражения содержания, о тексте и 

его качествах, о значении средств художественной изобразительности, о правилах 

речевого общения в разных ситуациях.  

3. Овладение на основе этих знаний русским языком как средством общения и 

материалом словесности, культурой устной и письменной речи, различными видами 



 

 

речевой деятельности. Освоение умений творческого употребления литературного 

русского языка для выражения собственных мыслей и чувств, для создания в соответствии 

со сферой и ситуацией общения устных и письменных высказываний, не только 

соответствующих нормам литературного языка, но и обладающих такими качествами, как 

убедительность и выразительность.  

4. Осознание эстетической ценности русского языка, развитие потребности в 

речевом самосовершенствовании на основе изучения языка выдающихся произведений 

словесности.  

5. Понимание специфики языка художественной словесности, своеобразия 

словесного выражения содержания в произведениях разных родов и видов. Восприятие 

произведения как органического единства идейно-художественного содержания и 

словесной формы выражения содержания, как целостного явления искусства слова. 

Овладение умением самостоятельно постигать идейно-художественный смысл 

произведения в его родовой и видовой специфике через его языковую ткань. 

6. Осознание значимости чтения для развития личности; формирование 

потребности в систематическом чтении. Воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного творчески воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное.  

 

Базовые педагогические технологии, применяемые при реализации РПУП 

«Русская словесность»: является с и с т е м н о - д е я т е л ь н о с т н ы й п о д х о д к 

изучению русского языка и литературы на уроках словесности. При изучении словесности 

язык рассматривается как система, нацеленная на воплощение замысла, как материал 

словесности, а его свойства раскрываются в различных текстах, в том числе в 

произведениях искусства слова, где он предстает в концентрированной и наиболее 

совершенной форме. Все это постигается школьниками в соответствии с их возрастными 

возможностями в интеллектуальной и речевой деятельности. Поэтому в программе каждая 

тема содержит два раздела: «Содержание» и «Виды деятельности учащихся». В 

разнообразных упражнениях учащимся предлагается использовать систему языка для 

создания собственных текстов, а также непосредственно во время чтения постигать 

богатство и красоту русского языка, духовные сокровища русской словесности, выявлять 

в прочитанном тексте личностно-значимое.  

Типовые задачи, применяемые при реализации РПУП:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 



 

 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известными; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 



 

 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество  

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирования ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

Изучения русской словесности в 6-8  классах предполагает достижение учащимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

2.1. Личностные результаты. 

 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования;  



 

 

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня;   

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

6)  использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, 

основанных на изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой 

культуры;  

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

2.2. Метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

А также учащие расширяют сферу практического применения сведений и навыков, 

сопутствующих изучению словесности. Они включают:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  



 

 

�� адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

�� владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

�� адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

�� способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  

�� овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

�� умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:  

�� способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

�� умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);   

�� умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать свое отношение к фактам и  явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

�� владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог  — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

�� соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

�� способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты;  

�� умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации;  

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.);  

3)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 



 

 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

 

Учащийся научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся  научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

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

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

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



 

 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

2.3. Предметные результаты. 

Изучение русской словесности  предполагает: 

 1)  представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества;  

2)  понимание места русского языка и литературы в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом;  

3)  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

4)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

5) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

6)  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

7)  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы; 

8) 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. 

 

3. Содержание. 

 

5 КЛАСС  

ЧТО ТАКОЕ СЛОВО? (2 часа) Слово как единица языка и как словесное высказывание. 

Начальные сведения о происхождении слов. Назначение языка: средство общения и 

взаимопонимания людей, средство сообщения информации и средство побуждения к 

чему-либо. Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира и 

самопознания человека, нравственных устоев общества. Значение языка для жизни 

общества. Слово-заповедь. СЛОВЕСНОСТЬ (4 часа) Словесность как словесное 



 

 

творчество, словесное искусство. Письменная и устная формы словесности. Разговорный 

язык и литературный язык, их свойства. Диалог и монолог. Просторечие. Язык 

художественной словесности. Отличие значения языка в жизни от значения языка в 

произведении. БОГАТСТВО ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА (5 часов) Лексическое 

значение слова. Способы определения значения слова. Слова однозначные и 

многозначные. Употребление многозначных слов в произведениях словесности. Слова-

термины, способы определения понятия. Омонимы, их отличие от многозначных слов. 

Роль омонимов в художественных произведениях. Синонимы, их роль в художественных 

произведениях. Антонимы, их роль в художественных произведениях. Неологизмы, их 

роль в художественных произведениях. Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их 

значение в произведении. Фразеологизмы, их способность придавать произведению 

разговорную или книжную окраску. ПРЯМОЕ И ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА (4 

часа) Прямое значение слова. Употребление слова в переносном значении. Сравнение. 

Эпитет. Аллегория. ТЕКСТ (4 часа) Текст как результат употребления языка, связное 

законченное письменное или устное высказывание. Тема и основная мысль (идея) 

текста. Способы связи предложений в тексте: смысловые, грамматические; 

последовательные, параллельные. Формы словесного выражения: повествование, 

описание, рассуждение, диалог, монолог. СТИХИ И ПРОЗА (4 часа) Понятие о 

стихотворной и прозаической формах словесного выражения. Ритм. Интонация. Цель 

высказывания и интонации. Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения в прозаическом тексте, интонация в них. Восклицательные предложения и 

их интонация. Особенности интонации в стихотворной речи: стиховая пауза. Рифма в 

стихах. Строфа как единица композиции стихотворной речи. УСТНАЯ НАРОДНАЯ 

СЛОВЕСНОСТЬ (3 часа) Понятия о произведении устной народной словесности. 

Знакомство со сказками. Виды сказок. Особенности словесного выражения содержания в 

сказках. Правдивость сказки. Другие виды народной словесности: небылицы, 

пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, считалки. Использование в произведениях 

устной народной словесности языковых средств выражения содержания. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЭПИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ (3 часа) Произведение, созданное 

писателем. Эпическое, лирическое и драматическое произведения. Эпическое 

произведение — произведение, в котором рассказчик повествует о героях и событиях. 

Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее. Басня. Басенные 

герои и сюжеты. Особенности языка и построения басен. Повествование и диалог в 

басне. Басенная «мораль». Рассказ и повесть, роман. Особенности языка эпического 

произведения: повествование, описание и диалог в эпическом произведении. Понятие о 



 

 

сюжете и эпизоде эпического произведения. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЛИРИЧЕСКОЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ (3 часа) Лирическое произведение — произведение, в котором 

главное — выражение мыслей и чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни. 

Стихи о родине и о природе. Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о событии. 

Значение стихотворной речи в лирическом произведении. ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ (2 часа) Драматическое произведение — 

произведение, предназначенное для постановки на сцене театра. Особенности языкового 

выражения содержания в драматическом произведении. Диалогическая форма 

изображения жизни в драматическом произведении, реплики героев. Использование 

разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки. Отличие пьесы-сказки от эпической 

литературной сказки.  

 

 6 КЛАСС  

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЯЗЫКА (8 часов) Стилистическая окраска слов и предложений. 

Употребление языковых средств в зависимости от условий и цели высказывания. 

Стилистические возможности лексики. Общеупотребительная лексика, диалектизмы, 

профессионализмы, заимствованные слова, неологизмы. Стилистические возможности 

имени существительного, имени прилагательного и глагола. Употребление 

стилистических средств лексики и грамматики в разговорном языке и в художественных 

произведениях. СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ (7 часов) 

Понятие о средствах художественной изобразительности. Сравнение, аллегория, 

эпитеты. Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, гипербола. Порядок слов в 

предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и риторическое восклицание, 

антитеза. Употребление средств художественной изобразительности в произведениях 

словесности. ЮМОР В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СЛОВЕСНОСТИ (3 часа) Юмор в жизни и в 

произведениях словесности. Средства создания юмора: комическая неожиданность в 

развитии сюжета, в поступках и высказываниях героев; нарушение смысловой 

сочетаемости слов; соединение несоединимых явлений, предметов, признаков; 

употребление в одном тексте слов с разной стилистической окраской; юмористические 

неологизмы и др. Значение употребления средств создания юмора в произведении. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ УСТНОЙ НАРОДНОЙ СЛОВЕСНОСТИ (2 часа) Былина как 

героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. Особенности словесного 

выражения содержания в былине. Былинный стих. Легенда как создание народной 

фантазии. Предание о реальных событиях. ЭПИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ (5 часов) Отличие эпического произведения от лирического и 



 

 

драматического. Литературный герой. Изображение средствами языка характера 

литературного героя. Раскрытие характера героя в сюжете произведения. Герой 

произведения и автор произведения. Особенности языкового выражения содержания в 

эпическом произведении. Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в 

эпическом произведении. ЛИРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ (6 

часов) Лирическое произведение. Особенности языка лирического произведения. Ритм и 

стих как средства выражения мысли и чувства в лирическом произведении. Двусложные 

и трехсложные размеры стиха. Роль аллитерации в стихотворном тексте. Рифма, ее 

значения: смысловое (выделение главного слова), эстетическое (красота звучания), 

ритмообразующее (сигнал завершения строки), композиционное (связывание строк в 

строфу). Мужские, женские и дактилические рифмы. Стиховая пауза. 

ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ (3 часа) Особенности 

языка драматического произведения. Языковые средства изображения характеров в 

драматическом произведении. Роль диалога и монолога. Реплика. Авторская ремарка. 

Способы повествования и описания в пьесе. Сюжет драматического произведения.  

 

7 КЛАСС  

 

СЛОВО И СЛОВЕСНОСТЬ (1 час) Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. 

Многогранность понятия «слово». Словесность как словесное творчество, способность 

изображать посредством языка различные предметы и явления, выражать мысли и 

чувства. Словесность как произведение искусства слова, совокупность всех словесных 

произведений — книжных и устных народных. Словесность как совокупность наук о 

языке и литературе. Русская словесность, ее происхождение и развитие.. 

РАЗНОВИДНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЯЗЫКА (4 часа) Разговорный язык, его 

назначение. Свойства разговорного языка, его использование в художественных 

произведениях. Разновидности разговорного языка: «общий» разговорный язык, 

просторечие, территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, арго. 

Использование разговорного языка в общении людей и в литературе. Литературный язык 

и его разновидности. Нормы употребления языка, их обязательность для всех, кто говорит 

и пишет на данном языке. Употребление литературного языка в разных сферах жизни. 

Разновидности литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический 

стили. Язык художественной литературы как особая разновидность употребления языка. 

Язык как материал, из которого строится художественное произведение, и язык как 

результат художественного творчества, важнейшая сторона произведения словесности. 



 

 

ФОРМЫ СЛОВЕСНОГО ВЫРАЖЕНИЯ (5 часов) Устная и письменная формы 

словесного выражения. Возможность употребления разговорного и литературного языка в 

устной и письменной формах. Диалог и монолог в нехудожественных видах 

письменности. Формы словесного выражения в художественном произведении. 

Повествование, описание и рассуждение в произведении словесности. Изображение 

разговорного языка в художественном произведении. Диалог и монолог героя. Сказ. 

Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Особенности словесного 

выражения в стихах и в прозе. Ритм и интонация в стихах и в прозе. Стих и смысл. 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОКРАСКА СЛОВА. СТИЛЬ (5 СЛОВ) Стилистические 

возможности лексики и фразеологии. Слова и выражения нейтральные и стилистически 

окрашенные. Зависимость смысла высказывания от стилистической окраски слов и 

выражений. Стилистические возможности грамматики: имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. Стиль как разновидность употребления языка и стиль 

художественной литературы как идейно-художественное своеобразие произведений. 

Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной национальной 

культуры, народной поэзии, иного автора, определенного жанра. Пародия — 

воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния. РОДЫ, ВИДЫ И ЖАНРЫ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЛОВЕСНОСТИ (1 час) Три рода словесности: эпос, лирика и драма. 

Предмет изображения и способ изображения жизни в эпических, лирических и 

драматических произведениях. Понятия рода, вида и жанра. УСТНАЯ НАРОДНАЯ 

СЛОВЕСНОСТЬ, ЕЕ ВИДЫ И ЖАНРЫ (3 часа) Эпические виды народной словесности: 

сказка, легенда, небылица, пословица, поговорка, загадка, предание, былина, анекдот. 

Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях устной 

народной словесности. Лирические виды народной словесности: песня, частушка. 

Особенности словесного выражения содержания в лирических произведениях устной 

народной словесности. Драматические виды народной словесности: народная драма, театр 

Петрушки. Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной 

народной словесности. ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ЕЕ ВИДЫ И ЖАНРЫ (3 часа) 

Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как история духовного 

восхождения человечества и как произведение словесности.  Жанры библейских книг: 

повесть, житие, притча, молитва, проповедь, послание, псалом. Своеобразие стиля 

Библии. Использование библейских жанров и стиля в русской литературе. ЭПИЧЕСКИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИХ СВОЕОБРАЗИЕ И ВИДЫ (4 часа) Виды и жанры эпических 

произведений, литературная сказка, небылица, загадка, скороговорка, басня, рассказ, 

повесть, роман. Литературный герой в эпическом произведении. Языковые средства 



 

 

изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), повествование о поступках 

героя и о происходящих с ним событиях, монолог-рассуждение героя и автора, диалоги 

героев. Сюжет эпического произведения, созданный средствами языка. Этапы и 

назначение сюжета. Композиция эпического произведения, созданная средствами языка. 

Внесюжетные элементы. Система образов. Сопоставление эпизодов, картин, героев. 

Художественная деталь: повествовательная, описательная. ЛИРИЧЕСКИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИХ СВОЕОБРАЗИЕ И ВИДЫ (4 часа) Виды лирических 

произведений: ода, элегия. Своеобразие языка лирического произведения, изображение 

явлений и выражение мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике. Композиция 

лирического произведения, созданная средствами языка. Герой лирического 

произведения. «Ролевая» лирика. Образ-переживание в лирике, созданный средствами 

языка. ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИХ СВОЕОБРАЗИЕ И ВИДЫ (2 часа) 

Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. Герои драматического 

произведения и языковые способы их изображения: диалог и монолог героя, слова автора 

(ремарки). Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль 

художественной детали в драматическом произведении. ЛИРО-ЭПИЧЕСКИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИХ СВОЕОБРАЗИЕ И ВИДЫ (1 час) Взаимосвязи родов словесности. 

Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, повесть и роман в стихах, стихотворение в 

прозе. Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение 

характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: непосредственное 

выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма. Повести и романы в стихах и 

стихотворения в прозе — соединение в них признаков лирики и эпоса. Значение 

стихотворной или прозаической формы словесного выражения содержания произведения. 

Использование в лироэпических произведениях форм словесного выражения содержания, 

свойственных лирике и эпосу. ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЛОВЕСНОСТИ 

(1 час) Использование чужого слова в произведении: эпиграф, цитата, реминисценция. 

Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в 

произведениях русских писателей.  

 

8 КЛАСС 

 

 СРЕДСТВА ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ (9 часов) Многообразие 

языковых средств и их значение. Лексическое значение слова, определяемое в словаре, и 

семантика слова, словосочетания, оборота речи, которая возникает при употреблении 

языка. Способность языка изобразить предмет и выразить авторскую точку зрения. 



 

 

Семантика фонетических средств языка. Значение интонации: роль лексики и 

синтаксиса, логического и эмоционального ударения, паузы, мелодики (повышения и 

понижения голоса). Значение звуковых повторов: аллитерации и ассонанса. Семантика 

словообразования. Значение сопоставления морфем, создания новых сложных слов. 

Семантика средств лексики. Роль синонимов, омонимов, паронимов, антонимов. Роль 

архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных слов. 

Аккадионализмы и их назначение. Употребление переносного значения слов — тропов. 

Художественное значение метафоры, сравнения, олицетворения, метонимии, синекдохи. 

Семантика изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных типов 

предложений. Употребление поэтических фигур: инверсии, антитезы, оксюморона, 

повтора, анафоры, эпифоры, рефрена, умолчания, эллипсиса. СЛОВЕСНЫЕ СРЕДСТВА 

ВЫРАЖЕНИЯ КОМИЧЕСКОГО (2 часа) Возможность выразить в слове авторскую 

оценку явления. Комическое как вид авторской оценки изображаемого. Несоответствие 

как основа комического. Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. Языковые 

средства создания комического эффекта: несоответствие стилистической окраски 

высказывания предмету изображения, гипербола, фантастика, прения, речь героя. 

Своеобразие речи героев в юмористическом и сатирическом произведениях, 

использование «говорящих» имен и фамилий, парадокса, каламбура, остроумия, 

алогизма, «перевертышей». Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма. 

КАЧЕСТВА ТЕКСТА И ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СЛОВЕСНОСТИ 

(4 часа) Основные требования к языку художественного и нехудожественного текста: 

правильность, точность, последовательность, непротиворечивость, соответствие стиля 

цели высказывания. Высказывание как выражение мысли. Художественность 

произведения. Особая роль языка в художественном произведении. Соответствие языка 

художественной задаче. Выбор необходимых языковых средств, соответствие 

стилистической окраски высказывания его цели. Богатство лексики и емкость слова в 

художественном произведении. Стройность композиции, последовательность 

изложения, соразмерность частей. Выражение авторской индивидуальности, 

оригинального взгляда на мир. Открытие нового. Великие художественные 

произведения. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИЗНИ И ВЫРАЖЕНИЯ 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АВТОРА В ЭПИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (6 часов) Своеобразие 

языка эпического произведения. Значение и особенности употребления описания, 

повествования, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении. Прямая 

речь в диалоге, включенном в повествование, и несобственнопрямая речь в монологе. 

Понятия: «образ героя», «литературный герой», «характер», «типический герой». 



 

 

Литературный герой, изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей 

автора о человеке и мире. Сюжет и композиция эпического произведения, созданные 

средствами языка, как способ выражения авторской идеи. Рассказчик и автор в 

эпическом произведении. Разновидности авторского повествования: от лица рассказчика 

— участника или свидетеля событий, повествование от лица «всеведущего автора». 

Точка зрения рассказчика и точка зрения автора. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИЗНИ И ВЫРАЖЕНИЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АВТОРА В 

ЛИРИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (6 часов) Своеобразие языка лирического 

произведения. Средства языкового выражения мысли и чувства автора в лирическом 

произведении. Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. Роль стиха. Ритм как 

способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, предложений для 

выражения мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма и синтаксиса, перенос 

как выразительное средство в стихах. Значение звуковой организации стихотворной речи 

для выражения мысли автора. Рифма в лирическом произведении. Звукопись. 

Стихотворные забавы: монорим, акростих, фигурные стихи, палиндром. ЯЗЫКОВЫЕ 

СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИЗНИ И ВЫРАЖЕНИЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АВТОРА В 

ДРАМАТИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (4 часа) Своеобразие языка драматического 

произведения. Значение диалога и монолога как главных средств изображения жизни и 

выражения авторской точки зрения в драматическом произведении. Отличие этих форм 

словесного выражения содержания в драматическом произведении от их употребления в 

эпическом и лирическом произведениях. Выражение отношения автора к 

изображаемому в выборе жанра. Характеры героев, созданные посредством языка, как 

способ выражения авторской позиции в драматическом произведении.  Значение сюжета 

и конфликта драматического произведения для выражения авторской позиции. Значение 

композиции драматического произведения, роль диалога и авторских ремарок, 

художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения. ВЗАИМОСВЯЗИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЛОВЕСНОСТИ (3 часа) Взаимовлияние произведений словесности 

— закон ее развития. Взаимосвязи произведений словесности в качестве реминисценций 

или на уровне языка, образа, сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля. 

Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, 

произведениях древней русской литературы, словесности Нового времени. Притча о 

блудном сыне и ее влияние на новую русскую литературу. Мифологические образы в 

русской литературе. Значение использования мифологических образов. Влияние 

народной словесности на литературу. Использование жанров народной словесности, тем, 



 

 

мотивов. Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью решения современных 

автору проблем. Использование стиля народной поэзии.  

 

Практическая часть . Контрольные работы 

На изучение русской словесности   в  6 – 8 классах отводится  

в 6 классе – 34 часа 

в 7 классе – 34 часа 

в 8 классе – 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

1. Язык художественной словесности. Отличие значения языка в жизни от значения 

языка в произведении. Контрольная работа 

2. Аллегория. Контрольная работа 

3. Строфа как единица композиции стихотворной речи. Контрольная работа 

4. Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 

 

6 класс 

1. Стилистические возможности глагола. Контрольная работа  

2. Употребление средств художественной изобразительности в произведениях 

словесности. Контрольная работа 

3. Особенности языкового выражения содержания в эпическом произведении. 

Контрольная работа  

4. Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 

 

7 класс 

1. Язык художественной литературы как особая разновидность употребления языка. 

Язык как материал, из которого строится художественное произведение, и язык как 

результат художественного творчества, важнейшая сторона произведения 

словесности. Контрольная работа 

Класс Всего часов Контрольные 

работы 

6 класс 34 4 

7 класс 34 4 

8 класс 34 4 



 

 

2. Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния. Контрольная 

работа  

3. Литературный герой в эпическом произведении. Языковые средства изображения 

характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), повествование о поступках героя 

и о происходящих с ним событиях, монолог-рассуждение героя и автора, диалоги 

героев. Контрольная работа. 

4. Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 

 

8 класс 

1. Употребление переносного значения слов — тропов. Художественное значение 

метафоры, сравнения, олицетворения, метонимии, синекдохи. Контрольная работа  

2. Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие 

нового. Великие художественные произведения. Контрольная работа  

3. Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. 

Рифма в лирическом произведении. Контрольная работа  

4. Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

   5 КЛАСС 

Русская словесность  (34 часа) 

 
№ 

урока 

п/п 

 

 

Темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы 

Основные виды деятельности учащихся на уроке Количество часов 

Кол-во часов 

на тему 

В том числе 

контрольные 

работы 

Введение. Что такое слово? – 2 часа   

 Слово как единица языка и как словесное 

высказывание. Начальные сведения о происхождении 

слов. 

Назначение языка: средство общения и 

взаимопонимания 

людей, средство сообщения информации и средство 

побуждения к чему-либо. 

Закрепление в словесных произведениях результатов 

познания мира и самопознания человека, нравственных 

устоев общества. Значение языка для жизни общества. 

Слово-заповедь. 

Выразительное прочтение текстов, различных по теме 

высказывания и эмоциональной окраске. Знакомство с 

этимологическим словарем. Размышление о значении языка. 

Выработка 

умения отвечать на вопросы по рассмотренной картине. 

Формирование умения сочинять небольшой рассказ по 

определенному 

заданию. 

2  

Словесность – 4 часов   

 Словесность как словесное творчество, словесное 

искусство. 

Письменная и устная формы словесности. 

Разговорный язык и литературный язык, их свойства. 

Диалог и монолог. Просторечие. 

Язык художественной словесности. Отличие значения 

языка в жизни от значения языка в произведении. 

Различение разговорного и литературного языка, выработка 

умения употреблять их в соответствующих условиях. Умение 

различать разговорную и книжную окраску выражений. 

Различение понятий: устная речь и разговорный язык; 

письменная 

речь и литературный язык. Обогащение разговорного языка 

школьника. Умение построить диалог. Выработка умения 

составлять рассказ по картине. Уместное употребление 

просторечия. Формирование умения, идя от слов к смыслу, 

понимать художественное произведение. 

4 1 

Богатство лексики русского языка – 5 часов   

 Лексическое значение слова. Способы определения 

значения слова. Слова однозначные и многозначные. 

Работа с толковыми словарями. Умение читать словарную 

статью. Выработка умения определять лексическое значение 
5  



 

 

Употребление многозначных слов в произведениях 

словесности. Слова-термины, способы определения 

понятия. 

Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль 

омонимов в художественных произведениях. 

Синонимы, их роль в художественных произведениях. 

Антонимы, их роль в художественных произведениях. 

Неологизмы, их роль в художественных произведениях. 

Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их значение 

в произведении. 

Фразеологизмы, их способность придавать 

произведению разговорную или книжную окраску. 

слова, давать определение понятия. Умение находить в 

тексте 

художественного произведения многозначные слова, 

омонимы, 

синонимы, антонимы, неологизмы, архаизмы, историзмы, 

фразеологизмы, понимать их роль и передавать свое 

понимание в 

выразительном чтении. Употребление лексических ресурсов 

языка в собственных высказываниях. 

Прямое и переносное значение слова – 4 часа   

 Прямое значение слова. 

Употребление слова в переносном значении. 

Сравнение. Эпитет. Аллегория. 

Понимание прямого и переносного значений слова. 

Нахождение в произведении эпитетов и сравнений, 

понимание их значения, понимание смысла аллегории. 

Выразительное чтение произведений, в которых употреблены 

средства художественной14 

изобразительности: эпитет, сравнение, аллегория. 

Употребление в собственных высказываниях эпитетов, 

сравнений, аллегорий. 

4 1 

Текст – 4 часа   

 Текст как результат употребления языка, связное 

законченное письменное или устное высказывание. 

Тема и основная мысль (идея) текста. 

Способы связи предложений в тексте: смысловые, 

грамматические; последовательные, параллельные. 

Формы словесного выражения: повествование, 

описание, рассуждение, диалог, монолог. 

Определение темы и основной мысли текста. Устное и 

письменное изложение повествовательного текста. Создание 

собственного повествовательного текста на предложенную 

тему. 

Выразительное чтение текста-описания. Создание словесного 

описания предмета. Понимание причинно-следственных 

отношений в рассуждении. Выразительное чтение научного и 

художественного текста-рассуждения. Выразительное чтение 

диалога. Создание собственного рассуждения, диалога, 

монолога. 

4  

Стихи и проза – 4 часа   

 Понятие о стихотворной и прозаической формах 

словесного 

выражения. 

Ритм. 

Интонация. Цель высказывания и интонации. 

Различение стихотворной и прозаической речи. Различение 

видов интонации в повествовательных, вопросительных и 

побудительных предложениях, их чтение. Чтение 

предложений с15 

восклицательной интонацией. Чтение стихов с соблюдением 

4 1 



 

 

Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения в прозаическом тексте, интонация в них. 

Восклицательные предложения и их интонация. 

Особенности интонации в стихотворной речи: стиховая 

пауза. 

Рифма в стихах. 

Строфа как единица композиции стихотворной речи. 

стиховой паузы. Выразительное чтение стихотворного и 

прозаического произведений: определение основного тона, 

пауз, ударений, повышений и понижений голоса. Подбор 

рифм к предложенным словам. 

Устная народная словесность – 3 часа   

 Понятия о произведении устной народной словесности. 

Знакомство со сказками. Виды сказок. Особенности 

словесного выражения содержания в сказках. 

Правдивость сказки. 

Другие виды народной словесности: небылицы, 

пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 

считалки. Использование в произведениях устной 

народной словесности языковых средств выражения 

содержания. 

Различение видов устной народной словесности. 

Рассказывание сказки, небылицы. Произнесение 

скороговорки и считалки. Отгадывание загадок. Сочинение 

собственных загадок. Употребление пословиц и поговорок, 

понимание их аллегорического значения. 

3  

Литературное эпическое произведение – 3 часа   

 Произведение, созданное писателем. Эпическое, 

лирическое и драматическое произведения. 

Эпическое произведение — произведение, в котором 

рассказчик повествует о героях и событиях. 

Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и 

отличие от нее. 

Басня. Басенные герои и сюжеты. Особенности языка и 

построения басен. Повествование и диалог в басне. 

Басенная «мораль». 

Рассказ и повесть, роман. 

Особенности языка эпического произведения: 

повествование, описание и диалог в эпическом 

произведении. Понятие о сюжете и эпизоде эпического 

произведения. 

Понимание того, что эпическое произведение — результат 

творчества писателя, произведение, созданное из языкового 

материала. Различение литературной сказки, басни, рассказа 

и 

повести. Пересказ литературной сказки. Выразительное 

чтение 

эпизода рассказа, басни. Создание устного рассказа по 

собственным впечатлениям. 

3  

Литературное лирическое произведение – 3 часа   

 Лирическое произведение — произведение, в котором 

главное — выражение мыслей и чувств поэта, 

вызванных различными явлениями жизни. 

Понимание главного свойства лирических произведений — 

выражения мыслей и чувств автора. Выразительное чтение 

стихов. Соблюдение стиховых пауз, логических и стиховых 

3 1 



 

 

Стихи о родине и о природе. Стихи о животных. Стихи, 

рассказывающие о событии. 

Значение стихотворной речи в лирическом 

произведении. 

ударений, определение основного тона. 

Литературное драматическое произведение – 2 часа    

 Драматическое произведение — произведение, 

предназначенное для постановки на сцене театра. 

Особенности языкового выражения содержания в 

драматическом произведении. Диалогическая форма 

изображения жизни в драматическом произведении, 

реплики героев. Использование разговорного языка в 

диалоге. Авторские ремарки. Отличие пьесы-сказки от 

эпической литературной сказки. 

Умение отличить драматическое произведение от 

произведений других родов словесности. Понимание роли 

авторских ремарок. Чтение пьесы по ролям. Определение 

основного тона 

высказывания героя, правильное интонирование реплик. 

Сочинение собственной сценки, инсценировка эпического 

произведения. 

2  

     

 

   6 КЛАСС 

Русская словесность  (34 часа) 

 
№ 

урока 

п/п 

 

 

Темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы 

Основные виды деятельности учащихся на уроке Количество часов 

Кол-во часов 

на тему 

В том числе 

контрольные 

работы 

Употребление языка – 8 часов   

 Стилистическая окраска слов и предложений. 

Употребление языковых средств в зависимости от 

условий и цели высказывания. Стилистические 

возможности лексики. Общеупотребительная лексика, 

диалектизмы, профессионализмы, заимствованные 

слова, неологизмы. Стилистические возможности имени 

существительного, имени прилагательного и глагола. 

Употребление стилистических средств лексики и 

грамматики в разговорном языке и в художественных 

произведениях. 

Обогащение словарного запаса: работа со словарями. 

Различение слов по их стилистической окраске. 

Понимание роли общеупотребительных слов, областных, 

специальных и заимствованных слов в произведениях 

словесности. 

Понимание роли грамматической формы существительного, 

прилагательного и глагола в произведениях словесности. 

Выразительное чтение текстов с различной стилистической 

и эмоциональной окраской. 

Выбор стилистических средств языка в собственных 

высказываниях в соответствии с условиями и поставленной 

целью. 

8 1 

Средства художественной изобразительности – 7 часов   



 

 

 Понятие о средствах художественной 

изобразительности. 

Сравнение, аллегория, эпитеты. 

Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, 

гипербола. 

Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, 

риторический вопрос и риторическое восклицание, 

антитеза. 

Употребление средств художественной 

изобразительности в произведениях словесности. 

Нахождение в тексте средств художественной 

изобразительности и понимание их значения. Выразительное 

чтение произведений, в которых имеются средства 

художественной изобразительности. Применение средств 

художественной изобразительности в собственных 

высказываниях 

7 1 

Юмор в произведениях словесности – 3 часа   

 Юмор в жизни и в произведениях словесности. 

Средства создания юмора: комическая неожиданность в 

развитии сюжета, в поступках и высказываниях героев; 

нарушение смысловой сочетаемости слов; соединение 

несоединимых явлений, предметов, признаков; 

употребление в одном тексте слов с разной 

стилистической окраской; юмористические неологизмы 

и др. Значение употребления средств создания юмора в 

произведении. 

Развитие чувства юмора. Выразительное чтение 

юмористического произведения. Устное и письменное 

изложение юмористического произведения. Создание 

собственного юмористического рассказа или сценки, 

употребление в нем средств создания комического. 

3  

Произведения устной народной словесности – 2 часа   

 Былина как героический эпос русского народа. 

Былинные герои и сюжеты. 

Особенности словесного выражения содержания в 

былине. 

Былинный стих. 

Легенда как создание народной фантазии. 

Предание о реальных событиях. 

Выразительное чтение былины. Художественные пересказы, 

предания, легенды. Нахождение в тексте средств 

художественной выразительности и понимание их значения. 

Выработка 

умения составлять рассказ по картине. 

2  

Эпическое произведение, его особенности – 5 часов   

 Отличие эпического произведения от лирического и 

драматического. 

Литературный герой. Изображение средствами языка 

характера литературного героя. Раскрытие характера 

героя в сюжете 

произведения. 

Герой произведения и автор произведения. 

Умение отличить эпическое произведение от лирического и 

драматического. Формирование понимания роли 

повествования, 

описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом 

произведении для изображения характера героя и передачи 

авторского 

отношения к герою. Различение героя, автора и рассказчика. 

Выразительное чтение и пересказ эпических произведений. 

5 1 



 

 

Особенности языкового выражения содержания в 

эпическом 

произведении. Повествование, описание, рассуждение, 

диалог 

и монолог в эпическом произведении. 

Сочинение рассказа по собственным впечатлениям, 

использование в нем 

повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога. 

Лирическое произведение, его особенности – 6 часов   

 Лирическое произведение. 

Особенности языка лирического произведения. Ритм и 

стих 

как средства выражения мысли и чувства в лирическом 

произведении. 

Двусложные и трехсложные размеры стиха. 

Роль аллитерации в стихотворном тексте. 

Рифма, ее значения: смысловое (выделение главного 

слова), 

эстетическое (красота звучания), ритмообразующее 

(сигнал завершения строки), композиционное 

(связывание строк в строфу). Мужские, женские и 

дактилические рифмы. 

Стиховая пауза. 

Умение отличить лирическое произведение от эпического и 

драматического. Различение размеров стихов. Понимание вы 

разительного значения ритма, рифмы и аллитерации. 

Выразительное чтение лирического произведения 

6  

Драматическое произведение, его особенности  - 3 часа   

 Особенности языка драматического произведения. 

Языковые средства изображения характеров в 

драматическом произведении. Роль диалога и монолога. 

Реплика. Авторская ремарка. Способы повествования и 

описания в пьесе. Сюжет драматического произведения. 

Умение отличать драматическое произведение от эпического 

и лирического. 

Понимание роли авторской ремарки, реплик героев в 

диалоге, монологов героев. Выразительное чтение по ролям 

драматического произведения. Сочинение сценки по 

собственным 

впечатлениям, употребление в ней ремарки, диалога и 

монолога. 

3 1 

     

 

   7 КЛАСС 

Русская словесность  (34 часа) 

 
№ 

урока 

Темы, 

раскрывающие данный 

Основные виды деятельности учащихся на уроке Количество часов 



 

 

п/п 

 

 

раздел программы Кол-во часов 

на тему 

В том числе 

контрольные 

работы 

Слово и словесность – 1 час   

 Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. 

Многогранность понятия «слово». 

Словесность как словесное творчество, способность 

изображать посредством языка различные предметы и 

явления, выражать мысли и чувства. Словесность как 

произведение искусства 

слова, совокупность всех словесных произведений — 

книжных 

и устных народных. Словесность как совокупность наук 

о языке и литературе. 

Русская словесность, ее происхождение и развитие. 

Работа со словарями различного типа; обогащение 

словарного запаса; определение темы и основной мысли 

произведения; выразительное чтение произведений. 

Сочинение рассказа, сказки. Умение создавать словесное 

изображение и отличать его от 

графического. 

1  

Разновидности употребления языка – 4 часа   

 Разговорный язык, его назначение. Свойства 

разговорного языка, его использование в 

художественных произведениях. 

Разновидности разговорного языка: «общий» 

разговорный 

язык, просторечие, территориальные и 

профессиональные диалекты, жаргоны, арго. 

Использование разговорного языка в общении людей и 

в литературе. 

Литературный язык и его разновидности. Нормы 

употребления языка, их обязательность для всех, кто 

говорит и пишет на 

данном языке. Употребление литературного языка в 

разных 

сферах жизни. Разновидности литературного языка: 

официально-деловой, научный и публицистический 

стили. 

Язык художественной литературы как особая 

разновидность 

употребления языка. Язык как материал, из которого 

строится 

Работа со словарями. Различение разговорного языка и 

разновидностей литературного языка, их употребление. 

Создание 

текстов официально-делового, научного и 

публицистического 

стилей. Понимание роли употребления разновидностей языка 

в художественном произведении. 

4 1 



 

 

художественное произведение, и язык как результат 

художественного творчества, важнейшая сторона 

произведения словесности. 

Формы словесного выражения – 5 часов   

 Устная и письменная формы словесного выражения. 

Возможность употребления разговорного и 

литературного языка в устной и письменной формах. 

Диалог и монолог в нехудожественных видах 

письменности. 

Формы словесного выражения в художественном 

произведении. Повествование, описание и рассуждение 

в произведении словесности. Изображение 

разговорного языка в художественном произведении. 

Диалог и монолог героя. Сказ. 

Стихотворная и прозаическая формы словесного 

выражения. Особенности словесного выражения в 

стихах и в прозе. Ритм и интонация в стихах и в прозе. 

Стих и смысл. 

Выразительное чтение повествования, описания, 

рассуждения, диалога в художественном произведении. 

Рассказывание 

о событии с использованием диалога. Выразительное чтение 

сказа. Создание собственного сказа (рассказ о событии от 

лица 

героя с сохранением особенностей его речи). Выразительное 

чтение стихов и прозы. Создание устного монолога в 

научном 

стиле. 

5  

Стилистическая окраска слова. Стиль – 5 часов   

 Стилистические возможности лексики и фразеологии. 

Слова 

и выражения нейтральные и стилистически 

окрашенные. Зависимость смысла высказывания от 

стилистической окраски слов 

и выражений. 

Стилистические возможности грамматики: имени 

существительного, имени прилагательного, глагола. 

Стиль как разновидность употребления языка и стиль 

художественной литературы как идейно-

художественное своеобразие произведений. 

Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной 

эпохи, 

иной национальной культуры, народной поэзии, иного 

автора, 

определенного жанра. 

Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его 

Работа со словарями. Употребление стилистически 

окрашенных слов. Понимание стилистической 

выразительности различных средств языка и умение передать 

свое понимание в выразительном чтении произведения. 

Создание стилизации и пародии. 

5 1 



 

 

осмеяния. 

Роды, виды и жанры произведений словесности – 1 час   

 Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет 

изображения и способ изображения жизни в эпических, 

лирических и драматических произведениях. Понятия 

рода, вида и жанра. 

Различение родов словесности. Определение вида и жанра 

произведения. 
1  

Устная народная словесность, её виды и жанры – 3 часа   

 Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, 

небылица, пословица, поговорка, загадка, предание, 

былина, анекдот. Особенности словесного выражения 

содержания в эпических произведениях устной 

народной словесности.  

Лирические виды народной словесности: песня, 

частушка. Особенности словесного выражения 

содержания в лирических произведениях устной 

народной словесности. 

Драматические виды народной словесности: народная 

драма, театр Петрушки. Особенности языка и стиха 

(раёк) драматических произведений устной народной 

словесности. 

Умение видеть особенности словесного выражения 

содержания в разных родах и видах народной словесности, 

понимание 

их идейно-художественного своеобразия. Выразительное 

чтение произведений разных видов народной словесности. 

3  

Духовная литература, её виды и жанры – 3 часа   

 Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как 

Откровение, как история духовного восхождения 

человечества и как произведение словесности. 

Жанры библейских книг: повесть, житие, притча, 

молитва, проповедь, послание, псалом. 

Своеобразие стиля Библии. Использование библейских 

жанров и стиля в русской литературе. 

Чтение Библии. Понимание библейских текстов в 

соответствии с их жанровой спецификой. Понимание 

обобщенного 

смысла библейского повествования. Умение видеть 

своеобразие 

стиля в различных библейских текстах. Умение заметить 

использование жанров и стиля Библии в различных 

произведениях словесности. 

  

Эпические произведения, их своеобразие и виды – 4 часа   

 Виды и жанры эпических произведений, литературная 

сказка, небылица, загадка, скороговорка, басня, рассказ, 

повесть, роман. Литературный герой в эпическом 

произведении. Языковые средства изображения 

характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), 

повествование о поступках героя и о происходящих с 

Понимание характера литературного героя с учетом всех 

средств его изображения. 

Выразительное чтение и пересказ эпизода с употреблением 

различных средств изображения характера. Сочинение: 

характеристика героя и сравнительная характеристика 

нескольких 

4 1 



 

 

ним событиях, монолог-рассуждение героя и автора, 

диалоги героев. Сюжет эпического произведения, 

созданный средствами языка. Этапы и назначение 

сюжета. Композиция эпического произведения, 

созданная средствами языка. Внесюжетные элементы. 

Система образов. Сопоставление эпизодов, картин, 

героев. Художественная деталь: повествовательная, 

описательная. 

героев. Использование в сочинении различных средств 

словесного выражения содержания. 

Лирические  произведения, их своеобразие и виды – 4 часа   

 Виды лирических произведений: ода, элегия. 

Своеобразие языка лирического произведения, 

изображение явлений и выражение мыслей и чувств 

поэта средствами языка в лирике. 

Композиция лирического произведения, созданная 

средствами языка. 

Герой лирического произведения. «Ролевая» лирика. 

Образ-переживание в лирике, созданный средствами 

языка. 

Понимание смысла лирического произведения на основе 

наблюдений над словесными средствами выражения его 

содержания. Умение передать в выразительном чтении 

идейно-художественное своеобразие стихотворения. 

Сочинение-эссе, раскрывающее личное впечатление о 

стихотворении. Рассуждение об 

использовании специфических языковых средств 

изображения 

и выражения, присущих лирическому произведению. 

4 1 

Драматические произведения, их своеобразие и виды – 2 часа   

 Виды драматического рода словесности: трагедия, 

комедия, драма. 

Герои драматического произведения и языковые 

способы их изображения: диалог и монолог героя, слова 

автора (ремарки). 

Особенности драматического конфликта, сюжета и 

композиции. Роль художественной детали в 

драматическом произведении. 

Понимание характера героя драматического произведения с 

учетом различных языковых средств его изображения. 

Выразительное чтение драматического произведения. 

Создание режиссерского плана эпизода. Создание сценки с 

использованием специфических языковых средств 

драматического рода словесности. Сочинение: анализ 

эпизода пьесы. 

  

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды – 1 час   

 Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды 

и жанры: баллада, поэма, повесть и роман в стихах, 

стихотворение в прозе. 

Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: 

объективное изображение характеров, наличие сюжета. 

Черты лирики в балладе и поэме: непосредственное 

выражение чувств и мыслей автора, стихотворная 

форма. 

Понимание смысла произведений лиро-эпических жанров: 

их героев и сюжета, созданных посредством языка, 

стихотворной или прозаической формы выражения. 

Выразительное чтение лиро-эпических произведений. 

Сочинение-рассуждение о героях баллады и поэмы. 

  



 

 

Повести и романы в стихах и стихотворения в прозе — 

соединение в них признаков лирики и эпоса. 

Значение стихотворной или прозаической формы 

словесного выражения содержания произведения. 

Использование в лироэпических произведениях форм 

словесного выражения содержания, свойственных 

лирике и эпосу. 

Взаимовлияние произведений словесности – 1 час   

 Использование чужого слова в произведении: эпиграф, 

цитата, реминисценция. 

Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов 

народной словесности в произведениях русских 

писателей. 

Понимание смысла использования чужого слова в 

произведениях словесности. Умение передать это понимание 

в выразительном чтении произведений. Использование 

мотивов 

народной словесности в собственном литературном 

творчестве. 

  

 

   8 КЛАСС 

Русская словесность  (34 часа) 

 
№ 

урока 

п/п 

 

 

Темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы 

Основные виды деятельности учащихся на уроке Количество часов 

Кол-во часов 

на тему 

В том числе 

контрольные 

работы 

Средства языка художественной словесности – 9 часов   

 Многообразие языковых средств и их значение. 

Лексическое значение слова, определяемое в словаре, и 

семантика слова, словосочетания, оборота речи, которая 

возникает при употреблении языка. Способность языка 

изобразить 

предмет и выразить авторскую точку зрения. 

Семантика фонетических средств языка. Значение 

интонации: роль лексики и синтаксиса, логического и 

эмоционального ударения, паузы, мелодики 

(повышения и понижения 

голоса). Значение звуковых повторов: аллитерации и 

ассонанса. 

Семантика словообразования. Значение сопоставления 

Умение видеть в тексте языковые способы изображения 

явления и выражения отношения автора к предмету 

изображения. 

Понимание значения лексических, фонетических, 

словообразовательных, грамматических средств языка в 

произведениях 

словесности. Выразительное чтение текстов различной 

эмоциональной окраски. Применение различных языковых 

способов 

выражения мысли и чувства в собственных устных и 

письменных высказываниях. 

9 1 



 

 

морфем, создания новых сложных слов. 

Семантика средств лексики. Роль синонимов, 

омонимов, паронимов, антонимов. Роль архаизмов, 

историзмов, славянизмов. 

Роль неологизмов и заимствованных слов. 

Окказионализмы и 

их назначение. Употребление переносного значения 

слов — тропов. Художественное значение метафоры, 

сравнения, олицетворения, метонимии, синекдохи. 

Семантика изобразительных средств синтаксиса. 

Употребление различных типов предложений. 

Употребление поэтических 

фигур: инверсии, антитезы, оксюморона, повтора, 

анафоры, 

эпифоры, рефрена, умолчания, эллипсиса. 

Словесные средства выражения комического – 2 часа   

 Возможность выразить в слове авторскую оценку 

явления. 

Комическое как вид авторской оценки изображаемого. 

Несоответствие как основа комического. 

Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. 

Языковые средства создания комического эффекта: 

несоответствие стилистической окраски высказывания 

предмету изображения, гипербола, фантастика, прения, 

речь героя. Своеобразие речи героев в юмористическом 

и сатирическом произведениях, использование 

«говорящих» имен и фамилий, 

парадокса, каламбура, остроумия, алогизма, 

«перевертышей». 

Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма. 

Понимание сущности комического, развитие чувства юмора. 

Умение видеть авторский идеал в сатирическом и 

юмористическом произведениях. Выразительное чтение и 

рассказывание 

сатирических и юмористических произведений. 

Использование 

языковых средств комического изображения в собственных 

сочинениях. 

2  

Качества текста и художественность произведения словесности – 4 часа   

 Основные требования к языку художественного и 

нехудожественного текста: правильность, точность, 

последовательность, непротиворечивость, соответствие 

стиля цели высказывания. 

Высказывание как выражение мысли. 

Развитие чувства стиля. Умение оценить качество текста: его 

правильность, точность, стройность композиции, 

соответствие 

стиля цели высказывания. Различение удачных и неудачных 

выражений. Редактирование и совершенствование чужого и 

собственного текста. Умение увидеть своеобразие 

4 1 



 

 

Художественность произведения. Особая роль языка в 

художественном произведении. Соответствие языка 

художественной задаче. 

Выбор необходимых языковых средств, соответствие 

стилистической окраски высказывания его цели. 

Богатство лексики и емкость слова в художественном 

произведении. 

Стройность композиции, последовательность 

изложения, соразмерность частей. 

Выражение авторской индивидуальности, 

оригинального взгляда на мир. Открытие нового. 

Великие художественные произведения. 

художественного текста, его достоинства и недостатки. 

Создание собственного высказывания, отвечающего 

требованиям к тексту. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом произведении – 6 

часов 

  

 Своеобразие языка эпического произведения. Значение 

и особенности употребления описания, повествования, 

рассуждения, диалога и монолога в эпическом 

произведении. Прямая речь в диалоге, включенном в 

повествование, и несобственнопрямая речь в монологе. 

Понятия: «образ героя», «литературный герой», 

«характер», «типический герой». Литературный герой, 

изображенный средствами языка, как способ 

воплощения мыслей автора о человеке и мире. 

Сюжет и композиция эпического произведения, 

созданные  средствами языка, как способ выражения 

авторской идеи. 

Рассказчик и автор в эпическом произведении. 

Разновидности авторского повествования: от лица 

рассказчика — участника или свидетеля событий, 

повествование от лица «всеведущего автора». Точка 

зрения рассказчика и точка зрения автора. 

Умение понять авторскую мысль, учитывая все средства ее 

выражения в эпическом произведении. Умение различать 

героя, рассказчика и автора, видеть разные виды авторского 

повествования и способы передачи речи героя. Создание 

собственного произведения, употребление в нем различных 

средств словесного выражения идеи. Сочинение-рассуждение 

об идейнохудожественном своеобразии эпического 

произведения. 

6  

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в лирическом произведении – 6 

часов 

  

 Своеобразие языка лирического произведения. Средства 

языкового выражения мысли и чувства автора в 

лирическом произведении. 

Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. Роль 

Понимание значения средств языкового выражения 

содержания при чтении лирического произведения. Умение 

почувствовать и передать в чтении своеобразие образа-

переживания в лирическом произведении. Создание стихов, 

6 1 



 

 

стиха. 

Ритм как способ сопоставления и противопоставления 

слов, словосочетаний, предложений для выражения 

мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма и 

синтаксиса, перенос как выразительное средство в 

стихах. 

Значение звуковой организации стихотворной речи для 

выражения мысли автора. Рифма в лирическом 

произведении. 

Звукопись. 

Стихотворные забавы: монорим, акростих, фигурные 

стихи, палиндром. 

использование в них 

различных способов выражения идеи. Сочинение — анализ 

отдельного стихотворения. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в драматическом произведении 

– 4 часа 

  

 Своеобразие языка драматического произведения. 

Значение диалога и монолога как главных средств 

изображения жизни и выражения авторской точки 

зрения в драматическом произведении. Отличие этих 

форм словесного выражения содержания 

в драматическом произведении от их употребления в 

эпическом и лирическом произведениях. 

Выражение отношения автора к изображаемому в 

выборе жанра. 

Характеры героев, созданные посредством языка, как 

способ выражения авторской позиции в драматическом 

произведении. Значение сюжета и конфликта 

драматического произведения для выражения авторской 

позиции. 

Значение композиции драматического произведения, 

роль диалога и авторских ремарок, художественной 

детали, подтекста для выражения идеи произведения. 

Понимание значения языковых средств для выражения 

содержания драматического произведения. Умение 

понять идею 

драматического произведения и передать ее в чтении по 

ролям 

и в режиссерском решении сцены. Создание 

собственного драматического произведения с 

использованием различных способов выражения идеи. 

Сочинение-рассуждение об идейно-художественном 

своеобразии драматического произведения. 

4 1 

Взаимосвязи произведений словесности – 3 часа   

 Взаимовлияние произведений словесности — закон ее 

развития. Взаимосвязи произведений словесности в 

качестве реминисценций или на уровне языка, образа, 

сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, 

стиля. 

Понимание идейно-художественного смысла использования 

традиций духовной литературы, мифологии, фольклора. 

Умение видеть авторскую позицию в произведениях, в 

которых используются идеи, образы, стиль произведений 

прошлого. Создание собственных произведений с 

3  



 

 

Воздействие Библии на русскую литературу. Черты 

влияния Библии в летописи, произведениях древней 

русской литературы, словесности Нового времени. 

Притча о блудном сыне и ее 

влияние на новую русскую литературу. 

Мифологические образы в русской литературе. 

Значение использования мифологических образов. 

Влияние народной словесности на литературу. 

Использование жанров народной словесности, тем, 

мотивов. Переосмысление сюжетов и образов 

фольклора с целью решения 

современных автору проблем. Использование стиля 

народной 

поэзии. 

использованием народнопоэтических средств языка. 

     

 

 

 



 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение   

Информационные ресурсы: 

 

1) Русская культура в XIX веке http://www.hrono.ru/1800ru_lit.php 

2) Русская культура в XX веке http://www.hrono.ru/1800ru_lit.php 

3) Кулешов В. И. Учебное пособие. История русской литературы XIX века. http://www.hi-

edu.ru/e-books/xbook049/01/part-001.htm 

4) Кулешов В. И. Учебное пособие. История русской литературы XX века. http://www.hi-

edu.ru/e-books/xbook049/01/part-001.htm 

5) Библиотека http://lib.ru 

6) Словарь литературных терминов http://feb-web.rii/feb/slt/abc/ 

7) А. Б. Есин. Принципы и приемы анализа литературного произведения 

http://lib.rus.ec/b/207491/read 

8) Википедия http://ru.wikipcdia.org 

9) Экранизация произведений русской и зарубежной литературы 

http://ru.convdocs.org/navigate/index-7181.html 

10) Видеоматериалы по произведениям писателей и поэтов (кинофильмы, мультфильмы и 

записи спектаклей, лекции) video.mail.ru, video.yandex.ru, youtube.com и др. 

11) Для знакомства с иллюстрациями к произведениям писателей и поэтов, музыкой к 

произведениям, а также аудио- и электронными книгами - поисковые системы 

интернета. http://fcior.edu.ru 

12) http://school-collection.edu.ru 

13) Рубрика «Коллекции»: 

14) Зарубежная художественная литература 

15) Аудиозаписи художественного чтения произведений русской поэзии 

16) Аудиокниги по произведениям русских писателей XVIII—XX веков 

17) Произведения русской литературы XVIII — начала XX веков 

18) Наследие. Искусство. Величие. http://www.niv.ru/ 

19) Русская литература http://ru.wikipedia.org/ 

20) Историко-культурный сайт http://bibliotekar.ru 

21) Литературные сайты (информация) http://lit-info.ru/articles/sites.htm 

22) Государственный Литературный музей http://www.goslitmuz.ru/ 

23) Литературные музеи России http://encvclopaedia.biga.ru/enc/culture/MUZEI.html 

http://www.hrono.ru/1800ru_lit.php
http://www.hrono.ru/1800ru_lit.php
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook049/01/part-001.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook049/01/part-001.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook049/01/part-001.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook049/01/part-001.htm
http://lib.ru/
http://feb-web.rii/feb/slt/abc/
http://lib.rus.ec/b/207491/read
http://ru.wikipcdia.org/
http://ru.convdocs.org/navigate/index-7181.html
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.niv.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://bibliotekar.ru/
http://lit-info.ru/articles/sites.htm
http://www.goslitmuz.ru/
http://encvclopaedia.biga.ru/enc/culture/MUZEI.html


 

 

24) Литературное радио http://litradio.ru/ 

25) «Чтобы помнили...» — Документальные фильмы о писателях, поэтах, деятелях 

культуры http://chtoby-pomnili.соm/раgе.php?id=882     

  

Литература: 

 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Б е л ь ч и к о в Ю. А. Лексическая стилистика: Проблемы изучения и обучения. — М., 

1998. 

В и н о г р а д о в В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963. 

В и н о г р а д о в В. В. Избранные труды: О языке художественной прозы. — М., 

1980. 

В и н о г р а д о в В. В. Проблемы русской стилистики. — М.,1981. 

В и н о к у р Г. О. О языке художественной литературы / сост.Т. Г. Винокур; предисл. 

В. П. Григорьева. — М., 1991. 

В л а с е н к о в А. И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскому языку 

и литературе: программы. Содержание работы по классам: V—VIII классы. — М., 1998. 

Г о р ш к о в А. И. Русская словесность: От слова к словесности. 10—11 классы: 

учебник для общеобразоват. учреждений. — 4-е изд., испр. и доп. — М., 2000. (Любое 

последующее издание.) 

Г о р ш к о в А. И. Русская словесность: От слова к словесности: сб. задач и  

упражнений. 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. — М., 2001. 

(Любое последующее издание.) 

Г о р ш к о в А. И. Методические рекомендации к учебнику и сборнику задач и 

упражнений «Русская словесность: От слова к словесности. 10—11 классы». — М., 2002. 

Г о р ш к о в А. И. Теория и история русского литературного языка. — М., 1984. 

Г о р ш к о в А. И. Композиция художественного текста как объект лингвистического 

исследования // Русский язык: Проблемы художественной речи. Лексикология и 

лексикография. — М., 1981. 

Г о р ш к о в А. И. А. С. Пушкин в истории русского языка. — М., 2000. 

Г р а н и к Г. Г., Б о н д а р е н к о С. М., К о н ц е в а я Л. А. Как учить работать с 

книгой. — М., 1995. 

Г р а н и к Г. Г., Б о н д а р е н к о С. М., К о н ц е в а я Л. А. Дорога к книге: 

Психологи — учителям литературы / научн.ред. Г. Г. Граник. — М., 1996. 

Г у к о в с к и й Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. — М., 1957. 

http://litradio.ru/
http://chtoby-pomnili.соm/раgе.php?id=882


 

 

Г у к о в с к и й Г. А. Пушкин и русские романтики. — М.,1965. 

Г у к о в с к и й Г. А. Изучение литературного произведения в школе. — М.; Л., 1966. 

К о в а л е в с к а я Е. Г. Анализ текстов художественных произведений. — Л., 1976. 

К о л е с о в В. В. Русская речь. Вчера. Сегодня. Завтра. — СПб., 1998. 

Л а р и н Б. А. Эстетика слова и язык писателя. — Л., 1974. 

Л и х а ч е в Д. С. Поэтика древнерусской литературы. — Л., 1967. 

Л о т м а н Ю. М. Структура художественного текста. — М., 1970. 

Л о т м а н Ю. М. Анализ поэтического текста. — Л., 1972. 

Л ь в о в а С. И. Уроки словесности. 5—9 кл.: пособие для учителя. — М., 1997. 

(Любое последующее издание.) 

М а к с и м о в Л. Ю. О языке и композиции художественного текста // Язык и 

композиция художественного текста / отв. ред. Л. Ю. Максимов. — М., 1983. 

Н о в и к о в Л. А. Художественный текст и его анализ. — М., 1988. 

О д и н ц о в В. В. Стилистика текста. — М., 1980. 

О д и н ц о в В. В. О языке художественной прозы: Повествование и диалог. — М., 

1983. 

П е ш к о в с к и й А. М. Избранные труды. — М., 1959. 

П о т е б н я А. А. Теоретическая поэтика. — М., 1990. 

П у с т о в о й т П. Г. Слово. Стиль. Образ. — М., 1965. 

С к в о р ц о в Л. И. Теоретические основы культуры речи. — М., 1980. 

С к в о р ц о в Л. И. Художественная литература и нормы языка // Русский язык: 

Проблема художественной речи. Лексикология и лексикография. — М., 1981. 

Т о м а ш е в с к и й Б. В. Стилистика и стихосложение. — Л., 1959. 

Т ы н я н о в Ю. Н. Проблемы стихотворного языка: статьи. — М., 1965. 

Т ы н я н о в Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1977. 

Ш м е л е в Д. Н. Слово и образ. — М., 1964. 

Ш м е л е в Д. Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. — М., 1977. 

Щ е р б а Л. В. Опыт лингвистического толкования стихотворений: I. 

«Воспоминание» Пушкина. II. «Сосна» Лермонтова в сравнении с ее немецким 

прототипом // Л. В. Щерба. Избранные работы по русскому языку. — М., 1957. 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

А р с и р и й А. Т. В Страну знаний — с Дедом Всеведом. Занимательные материалы 

по русскому языку. Путешествие первое. — М., 2004. 

А р с и р и й А. Т. В Страну знаний — с Дедом Всеведом. Занимательные материалы 

по русскому языку. Путешествие второе. — М., 2005. 



 

 

А р с и р и й А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 

В а р т а н ь я н Э. Д. Из жизни слов. — М., 1960. 

Г о р ш к о в А. И. Все богатство, сила и гибкость языка: А. С. Пушкин в истории 

русского языка. — М., 1993. 

К о д у х о в В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. 

М а к с и м о в В. И. Точность и выразительность слова. — Л., 1968. 

Н а р о в ч а т о в С. С. Необычное литературоведение. — М., 1970. 

О д и н ц о в В. В. Лингвистические парадоксы. — М., 1976. 

П а у с т о в с к и й К. Г. Золотая роза. (Любое издание.) 

С о л г а н и к Г. Я. От слова к тексту. — М., 1993. 

У с п е н с к и й Л. Слово о словах. (Любое издание.) 

Ч у к о в с к и й К. И. Живой как жизнь. (Любое издание.) 

Ш а н с к и й Н. М. Занимательный русский язык. — М., 1996. — Ч. 1, 2. 

Ш а н с к и й Н. М. Лингвистические детективы. — М., 2002. 

 

СЛОВАРИ И СПРАВОЧНИКИ 

 

А л е к с а н д р о в а З. Е. Словарь синонимов русского языка. 

Практический справочник. — 9-е изд. — М., 1998. (Любое последующее издание.) 

А х м а н о в а О. С. Словарь омонимов русского языка. — М., 1986. 

А ш у к и н H. С., А ш у к и н а М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, 

образные выражения. — М., 1998. 

Б е л ь ч и к о в Ю. А., П а н ю ш е в а М. С. Словарь паронимов современного 

русского языка. — М., 1994. 

Большой путеводитель по Библии / пер. с нем. — М., 1993. 

Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. — СПб., 1998. 

В а с ю к о в а И. А. Словарь иностранных слов: С грамматическими формами, 

синонимами, примерами употребления / под ред. И. К. Сазоновой. — М., 1998. 

Г о р б а ч е в и ч К. С., Х а б л о Е. П. Словарь эпитетов русского литературного 

языка. — М., 1979. 

Г о р б а ч е в и ч К. С. Русский синонимический словарь. — СПб., 1996. 

Д а л ь В. И. Пословицы русского народа. — М., 1993. — Т. 1—3. 

Д а л ь В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. (Любое издание.) 

Детская энциклопедия: В 12 т. — Т. 11: Язык и литература. — М., 1976. 

Ж у к о в В. П., Ж у к о в А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. 



 

 

— 3-е изд., перераб. — М., 1994. 

Ж у к о в В. П. Словарь русских пословиц и поговорок. (Любое издание.) 

З и м и н В. И., С п и р и н А. С. Пословицы и поговорки русского народа: 

объяснительный словарь. — 1996. 

Изобразительное искусство. Музыка / ред.-сост. М. М. Подзорова, Т. Н. Марусяк. — 

М., 1997. — (Словари школьника). 

К в я т к о в с к и й А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

Краткий словарь литературоведческих терминов: кн. для учащихся / сост. Л. И. 

Тимофеев и С. В. Тураев. — М., 1985. 

К р ы с и н Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. (Любое 

последующее издание.) 

К р ы с и н Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 1998. 

Л а п а т у х и н М. С., С к о р л у п о в с к а я Е. В., С н е т ов а Г. П. Школьный 

толковый словарь русского языка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1999. 

Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. — М., 1990. 

(Любое последующее издание.) 

Литературный энциклопедический словарь / под ред. В. М. Кожевникова и П. А. 

Николаева. — М., 1987. 

Л ь в о в М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М., 1998. 

Н и к о л ю к Н. Библейское слово в нашей речи: словарьсправочник. — СПб., 1998. 

О ж е г о в С. И., Ш в е д о в а Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992. 

(Любое последующее издание.) 

П а в л о в с к и й А. И. Популярный библейский словарь: кн. для чтения. — М., 1994. 

Р о г о ж н и к о в а Р. П., К а р с к а я Т. С. Словарь устаревших слов русского языка: 

По произведениям русских писателей XVIII—XX вв. — М., 2005. 

Русский язык: Энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М., 1997. 

Словарь образных выражений русского языка / под ред. В. Н. Телия. — М., 1995. 

С о л г а н и к Г. Я. Стилистический словарь публицистики. — М., 1999. 

С о м о в В. П. Словарь редких и забытых слов. — М., 1996. 

У с п е н с к и й Л. В. Почему не иначе? Этимологический словарик школьника. — М., 

1967. 

Учебный словарь синонимов русского языка / сост. Л. П. Алекторова, Л. А. 

Введенская, В. Ю. Зимин и др. — Ростов н/Д; М., 1997. 



 

 

Ш а н с к и й Н. М., Б о б р о в а Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: Происхождение слов. — 3-е изд., испр. — М., 2000. 

Ш а н с к и й Н. М., З и м и н В. И., Ф и л и п п о в А. В. 

Школьный фразеологический словарь русского языка: Значение и происхождение 

словосочетаний. — 3-е изд., испр. — М., 2000. 

Ш и п о в Я. А. Православный словарь. — М., 1998. — (Словари школьника). 

Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — 3-е изд., доп. — М., 

1994. 

Энциклопедический словарь. Славянская мифология / под ред. В. Я. Петрухина, Т. А. 

Агапкиной, Л. Н. Виноградовой, С. М. Толстой. — М., 1995. 

Энциклопедический словарь юного литературоведа / сост. В. И. Новиков. — М., 1987. 

Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — 

М., 1984. 

Энциклопедия для детей. — Т. 10: Языкознание. Русский язык. — М., 1998. 

1.Литература. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. (2007, 125с.) 

2Литература. Для школьников старших классов и поступающих в вузы. Потапурченко 

З.Н. (2005, 512с.)  

3.Литература в схемах и таблицах.  Титаренко Е.А. (2012, 320с.) 

4.Литература в таблицах и схемах.   М. Мещерякова (2003, 224с.) 

5.Литература Древней Руси: Пособие для учителя.   Творогов О.В. (1981, 128с.) 

6.Литература. Справочник школьника.  Сост. Быкова Н.Г. (1997, 576с.)   

7Литература. Справочные материалы.  Тураев С.В. и др. (1988, 335с.)  

8.Литературный справочник.  Анищенко Г.А. (2012, 176с.) 

9.Литература. Учимся понимать художественный текст. Задачник-практикум. 8-11 

классы.   Граник Г.Г. и др. (2003, 352с.) 

10.Мировая литература от античности до Ренессанса.  Хаткина Н.В. (2008, 192с.)   

11.Практические материалы по литературе. Русские писатели XX и XXI веков. 

Серафимова В.Д. (2008, 480с.) 

12.Проблемное изучение литературного произведения в школе. Пособие для 

учителей. Маранцман В.Г., Чирковская Т.В. (1977, 206с.) 

13.Русская литература в таблицах и схемах. 9-11 классы. Крутецкая В.А. (2010, 288с.) 

14.Русская литература. Учебник для средней школы.  Зерчанинов А.А., Райхин Д.Я. 

(1967, 344с.) 

15.Русская литература.  Флоринский С.М. (1968, 264с.) 

16.Текст. Пособие по русской литературе XIX века. Ч. 1-2.  Азарова Н.М. (2000; 



 

 

504с.+304с.) 

17.Уроки литературы. 5-11 классы. Организация контроля и творческая работа. 

Кадашникова Н.Ю., Савина Л.М. (2009, 254с.)  

18.Уроки мировой литературы в школе: Книга для учителя.   Вахрушев В.С. (1993, 

160с.) 

19.Хрестоматия для младших школьников.  Сост. Волина В.В. (1997, 525с.) 

20.Что непонятного у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. 

Федосюк Ю.А. (2006, 264с.)  

21.Шпаргалка по литературе.  Анисимова Т.Б. (2012, 124с.) 

22.Энциклопедический словарь юного литературоведа.  Сост. Новиков В.И. (1988, 

416с.)  

 

Материально-техническое обеспечение: 

В гимназии 5 кабинетов русского языка и  литературы.  

1. Учебно-методический комплект под редакцией Р.И. .Альбетковой 

2. Автоматизированное рабочее место (компьютер, мультимедиапроектор, сканер, 

копир, принтер)  – 2 комплекта – 305, 307 кабинеты. 

3. Мобильный класс – 1 комплект – 303 кабинет. 

4. Интерактивная доска, ноутбук, мультимедиапроектор –   304 кабинет. 

5. Компьютер, ноутбук, принтер -  – 303 кабинет. 

 

6. Критерии и нормы оценки достижения планируемых предметных  

результатов учащихся 

 

Критерии и нормативы устного ответа 

«5»: ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои 

мысли последовательно с необходимыми обобщениями и выводами, выразительно читать 

наизусть программные произведения, говорить правильным литературным языком.  

«4»: ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 

литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя 

необходимые иллюстрации, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В 

ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные 



 

 

затруднения в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть 

представлен недостаточно, отдельные погрешности в чтении наизусть и отдельные 

ошибки в речевом оформлении высказываний  

«3»: ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста 

частично подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются 

существенные ошибки в речевом оформлении высказываний, есть затруднения в чтении 

наизусть.  

«2»: ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, 

отсутствует логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и 

самостоятельной оценки фактов; недостаточно сформированы навыки устной речи, 

имеются отступления от литературной нормы. 

 

Критерии и нормативы оценки сочинений. 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

1.соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

2.полнота раскрытия темы; 

3.правильность фактического материала; 

4.последовательность и логичность изложения; 

5.правильное композиционное оформление работы. 

  

Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. 

Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

 1.богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

2.стилевое единство и выразительность речи; 



 

 

3.правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления 

высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами 

языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее 

уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит 

от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать 

возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых 

оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной 

речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» 

и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

 При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 



 

 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Оценка Основные критерии оценки  

 Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.        Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.        Фактические ошибки отсутствуют. 

3.        Содержание излагается последовательно. 

4.        Работа  отличается  богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических   

 конструкций, точностью словоупотребления. 

5.        Достигнуто       стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1—2 речевых недочета 

 Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1.        Содержание   работы   в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.        Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3.        Имеются незначительные нарушения 

 последовательности в изложении мыслей. 

4.        Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.        Стиль работы отличается единством   и   

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых 

недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1  

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.        В работе допущены существенные отклонения 

от  темы. 

2.        Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.        Допущены отдельные нарушения 

 последовательности изложения. 

4.        Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические    конструкции, встречается   

неправильное словоупотребление. 

5.        Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании   и   5   речевых недочетов 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

 3 орфографические ошибки и  

5 пунктуационных ошибок, 

или 7  

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 

«2» 1.        Работа не соответствует  теме. 

2.        Допущено много фактических неточностей. 

3.        Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 



 

 

между ними, часты  случаи неправильного 

словоупотребления. 

4.        Крайне   беден   словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями  со  слабо 

 выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5.        Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

'орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

   

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

  

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное 

пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом 

«Русская Редакция», 2005, 368 с. 

 

Крите

рии оценки 

Параметры 

Дизайн 

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации 

привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены 

и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают. 

содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 



 

 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Защита 

проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная; 

ученик владеет материалом своей темы. 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем 

крректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

Критерии оценивания динамики литературного развития каждого учащегося (по 

рекомендациям В.Г.Маранцмана) 

 В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся 

за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы учеников, но и их 

затруднения, неспособность ответить. В тетради учителя оцениваются следующие 

качества читателя: 

 

Эмоциональн

ая реакция 

- выразительное чтение; 

-ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

оживление личных впечатлений, жизненных 

наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с явлениями других 

искусств на уровне эмоциональной оценки 

- составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

комментирование текста; 



 

 

 

Накопление в тетради учителя четырёх-пяти оценок в каждой графе даёт право 

выставить оценку в журнале. Наличие отказов, если их более трёх, ведёт к снижению 

средней оценки на балл. Такой учёт деятельности ученика помогает учителю видеть 

индивидуальные способности каждого читателя и общую динамику литературного 

развития каждого учащегося класса в той или иной сфере. 

Оценивание проверочных и контрольных работ по русской словесности, 

состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого 

ответа на вопрос ограниченного объема.  

Все работы данного типа   составлены с целью более качественной подготовки в 

ЕГЭ.  

Структура работы: 

1.краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

2.Развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, 

отрывку из текста (5-10 предложений). 

3.Развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который 

учащийся должен сопоставить представленный текст (отрывок) с произведениями других 

авторов или текстами того же автора. 

Осмысление 

содержания 

 - ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы 

проблемного характера; 

 рассмотрение композиции художественного произведения;  

- сопоставление литературных произведений; - 

- сопоставление близких по теме произведений смежных 

искусств на уровне концепции. 

Работа 

воображения  

- творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

-составление киносценария; 

-инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы. 

Реакция на 

художественную 

форму 

- пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского 

повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы.  



 

 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

«Удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, 

краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 

«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на 

вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не более 3 речевых 

ошибок). В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 

Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено ни 

одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично. 

«Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, 

выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с указанием не менее 2-х 

авторов и названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые 

ошибки, 1 логическая ошибка. Фактические ошибки отсутствуют. 

 


