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Пояснительная записка 

 

 

Настоящая рабочая программа по курсу «Основы смыслового чтения» для средней общеобразовательной школы 8 класса составлена на основе: 

 

1. Программа метапредметного курса «Основы смыслового чтения » разработана с учетом основных положений Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – Стандарт). 

В соответствии с п. 7 статьи 12 Федерального закона образовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, разрабатывает основную 

образовательную программу в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующей примерной 

основной образовательной программы. 

Согласно п. 5 статьи 12 Федерального закона основная образовательная программа основного общего образования самостоятельно разрабатывается и 

утверждается образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа основного общего образования должна соответствовать типу образовательного учреждения и быть преемственной по 

отношению к основной образовательной программе начального общего образования (п. 2 ст. 11 и п. 1 ст. 63 Федерального закона). 
 

2. Учебного плана  МАОУ-Грязновская СОШ



Изменения в экономической, политической, социальной и культурной сферах, происходящие в последние десятилетия, предъявляют все более высокие 

требования к выпускнику школы, его общему культурному уровню, готовности к профессиональной деятельности, к непрерывному образованию в течение всей 

жизни. Реализация идеи непрерывного образования направлена, прежде всего, на преодоление основного противоречия, связанного с увеличивающим потоком 

информации и способностью человека ее воспринимать. Сегодня потребление информации должно быть активным, избирательным, оценочным, обеспечивающим 

интеллектуальное развитие личности. 

Большинство специалистов, занимающихся проблемами чтения, отмечает, что информационные условия обновляются быстрее, чем происходит массовая 

адаптация к ним, поэтому для адаптации людей, находящихся в столь динамичных условиях информационного развития, необходимо уметь работать с 

разнородной информацией при решении социальных, профессиональных и личностных проблем. 

Констатируя современное положение с чтением не только у нас в стране, но и во всем мире, можно говорить о его кризисе. 
Анализируя причины сложившегося кризиса чтения, социологи отмечают широкое распространение видео- и компьютерной продукции, сопровождающееся 

оттеснением чтения и письменных текстов на периферию современной культуры. Всё это негативно влияет на качество обучения, на профессиональный уровень 

специалистов разных областей, на объем используемой лексики родного языка и, следовательно, на интеллектуальный потенциал государства. 

В настоящее время основными проблемами, связанными с чтением подростков, принято считать следующие: 

- снижение интереса к чтению; 

- ограниченность круга чтения подростков с преобладанием учебной и развлекательной литературы; 

- низкий уровень читательской компетентности: неумение находить необходимые источники письменной информации, отбирать, оценивать, анализировать 

тексты; обрабатывать информацию в письменной форме. 

Анализируя причины сложившегося кризиса чтения, социологи отмечают широкое распространение видео- и компьютерной продукции, сопровождающееся 
оттеснением чтения и письменных текстов на периферию современной культуры. Всё это негативно влияет на качество 

обучения, на профессиональный уровень специалистов разных областей, на объем используемой лексики родного языка и, следовательно, на интеллектуальный 

потенциал государства. 

В настоящее время основными проблемами, связанными с чтением подростков, принято считать следующие: 

- снижение интереса к чтению; 

- ограниченность круга чтения подростков с преобладанием учебной и развлекательной литературы; 

- низкий уровень читательской компетентности: неумение находить необходимые источники письменной информации, отбирать, оценивать, анализировать 

тексты; обрабатывать информацию в письменной форме. 

 

Кризис чтения, наблюдаемый во всем мире, безусловно, сказывается на результатах школьного обучения. 
Данная программа «Основы смыслового чтения» адресована общеобразовательным школам для занятий в 8 классе. Она ориентируется прежде всего на 

стратегические цели развития образования в РФ и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, в которой одним из требований является формирование стратегии смыслового чтения и работы с текстом. 

- I блок. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
- II блок. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 
- III блок. Работа с текстом: оценка информации. 



Цель программы - создание условий для формирования и развития умений смыслового чтения обучающихся основной школы. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- 

познавательных текстов, инструкций посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных предметов; 

 способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, направленных на развитие смыслов ого чтения и работы с текстом; 
 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к эффективному самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и 

достижению профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию на возникающие жизненные ситуации, масштабному и 

вариативному мышлению, способности брать на себя ответственность за решение возникающих проблем в сфере профессиональной деятельности и собственной 

жизнедеятельности. 

Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как используются при выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы учебника, 

условия задач, инструкции и рецепты, алгоритмы действий во время лабораторных и практических работ, подбирают материал для написания реферата и т. д. 

Поэтому любому учителю очень важно обеспечить учащимся развитие основ читательской компетенции. 

 
Актуальность программы определена следующими факторами: по данным международного исследования PISA (ProgrammerforInternationalStudentAssessment) 

обучающиеся российских школ в своем большинстве: 

 не умеют работать с информацией: сопоставлять соотносить, искать, конкретизировать, прогнозировать; 

 не умеют анализировать самостоятельно описанную ситуацию; 
 не умеют составлять развёрнутый ответ в виде текста, выделять и анализировать детали; 

 не умеют использовать разные типы чтения: просмотровый (ознакомительный), поисковый (с ориентацией на отбор нужной информации), 

аналитический; 

 не могут ответить на вопросы, предполагающие многократное возращение к условию с целью получить из него дополнительную информацию; 

 не могут учесть точку зрения или знания адресата; 

 не могут определить замысел и цели автора текста. 

Важность данной программы обусловлена тем, что по результатам проведенных исследований, выявлены проблемы в формировании грамотности чтения, 

понимаемой в широком смысле слова как способности учащихся к осмыслению текстов различного содержания, формата и рефлексии на них, а также к 

использованию прочитанного в разных жизненных ситуациях. 

В ФГОС, отражающем социальный заказ нашего общества, подчеркивается важность обучения смысловому чтению и отмечается, что чтение в 

современном информационном обществе носит «метапредметный» или «надпредметный» характер и умения чтения относятся к универсальным учебным 

действиям. 

Также навык смыслового чтения очень важен для формирования учебно-познавательных компетенций обучающихся, особенно на предметах гуманитарной 

направленности. Так, задание части С ЕГЭ, ГИА (помимо русского языка и литературы) по истории, обществознанию и биологии предполагает работу с текстом: 

его анализ, сравнение, обобщение и вычленение главной мысли. Именно эта часть задания является самой сложной и самой невыполн яемой обучающимися. 

Но для того, чтобы научиться понимать текст, обучающимся необходимо овладеть определёнными навыками и технологиями работы с информацией. 
В п.10 «Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования» федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования обозначены универсальные учебные действия «смысловое чтение», «умение работы с тек стом» (2010). 



На современном этапе развития общества умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся 

совокупность знаний, навыков и умений, т.е. качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях 

деятельности и общения (Г. С. Ковалёва, Э. А. Красновский, 2004). Понятие грамотности чтения включает такие важные признаки, как способность понимать 

требуемые обществом языковые формы выражения, использование письменной информации для успешного осуществления поставленных человеком перед собой 

целей и др. В итоге, наиболее полное определение грамотности чтения таково: это способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к 

использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, активного участия в жизни общества. Рефлексия текста 

предполагает размышление о содержании (или структуре) текста и перенос его в сферу личного сознания. Только в этом случае можно говорить о понимании 

текста, о возможности использования человеком его содержания в разных ситуациях деятельности и общения. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности программы 

Работа с текстом в примерных программах ООО представлена в трех разделах: 
1) поиск информации и понимание прочитанного 

2) преобразование и интерпретация информации 

3) оценка информации 

Планируемые результаты 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи – в том числе задачи, направленные на отработку практических моделей и понятий, и задачи , по возможности, максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

Предметные результаты обучения 

- совершенствование техники чтения 

- овладение различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 
коммуникативным чтением про себя и вслух; учебным и самостоятельным чтением - овладение основными стратегиями чтения художественных и других видов 
текстов; - выбор стратегии чтения, отвечающей конкретной учебной задаче. 

Метапредметные результаты обучения 

- овладение чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжение образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, подготовки к осуществлению исследовательской и проектной деятельности; 

- приобретение навыка рефлексивного чтения. 

Личностные результаты обучения - формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного общества». 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Обучающийся научится: 

— ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей; 



—решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 
— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
—формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 
—структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 
• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).



При формировании речевых умений учащихся используются различные виды упражнений и заданий: написание творческих работ, подготовка докладов, тезисов, 

составление вопросов для работы с текстом, создание проектов. 

 

Класс Чему учить Стратегии 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

8 класс Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 

-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 
-организовывать поиск информации: 

приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Овладеть элементарными   навыками   чтения   информации,   представленной   в 

наглядно-символической форме, приобретёт опыт работы с текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Словарная карта, групповая работа, инсерт, 

кластеры, организация дискуссий «Чтение про 

себя с пометками», «Отношения между вопросом 

и ответом» 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

8 класс -выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 

Визуальные методы организации материала, 

таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 

Работа с текстом: оценка информации 



8 класс На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов. 

В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- Использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).критически 

относиться к рекламной информации; 

- Находить способы проверки противоречивой информации, определять 

достоверную информацию. 

Кластеры, логические цепочки, инсерт 

 
 

Содержание курса «Основы смыслового чтения» 

8 КЛАСС Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология 

текстов. Рассуждение-размышление. Рассуждение-объяснение. Рассуждение-доказательство. Функционально-стилевая дифференциация тестов (разговорный 

стиль, художественный стиль, официально-деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль). Языковые особенности разных стилей речи. Жанр текста. 

Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые средства текста. Текст, тема текста, основная мысль текста, идея. Вычленение из текста 

информации, конкретных сведений, фактов, заданных в явном и неявном видах. Смысловые части текста, микротемы, план текста. Разные способы представления 

информации: словесно, в виде символа, таблицы, схемы, знака, диаграммы. Источники информации: справочники, словари, энциклопедии, Интернет. Работа с 

несколькими источниками информации. Сопоставление информации, полученной из нескольких источников. 

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Приемы сжатия текста. 

Формулирование тезисов и выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с общей идеей текста, 

установление связей, не показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста информации. Составление на 

основании исходного текста (художественного, публицистического стиля) монологического высказывания (устного и письменного) в соответствии с заданным 

типом и стилем речи. Композиция текста типа рассуждения. Выбор типа и стиля речи собственного монологического высказывания с учетом поставленной 

задачи. Формулирование тезисов, аргументов, выводов с опорой на прочитанный текст. Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных 

текстов: планы, тезисы и конспекты на основе прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования, письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свернутости (сжатое изложение содержания прослушанного текста). Создание 

письменного текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом речи. 

Раздел «Работа с текстом: оценка информации» Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение собственного мнения о 

прочитанном, его аргументация. Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. Соотнесение позиции автора текста с 

собственной точкой зрения. Сопоставление различных точек зрения на информацию. В процессе работы с одним или несколькими источниками выявление 

достоверной (противоречивой) информации. Нахождение способов проверки противоречивой информации. Критическое отношен ие к информации. 



Календарно- тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Виды деятельности 

Содержательная и языковая компрессия текста 

1-2 Введение в курс «Основы смыслового Повторение типологии текстов. Рассуждение-размышление. Рассуждение- 
 чтения».Типология текстов. Рассуждение- объяснение. Рассуждение-доказательство. 
 размышление. Рассуждение-объяснение. Определение темы текста. Первоначальное восстановление текста. Средства 
 Рассуждение-доказательство. связи. Редактирование текста. Проверка орфографии и пунктуации 
 Работа с текстом «Современен ли  

 Толстой?»  

3-4 Функционально-стилевая Определение темы текста .Первоначальное восстановление текста. Средства 
 дифференциация тестов. Языковые связи. 
 особенности разных стилей речи. Жанр Речь и грамматика. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, 
 текста. структуру, языковые средства текста. 
 Анализ текста «Музыка»  

5-6 Текст, тема текста, основная мысль Определение темы текста, восстановление информации исходного текста. 
 текста, идея. Смысловые части текста, Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных 
 микротемы, план текста . в явном и неявном видах. 
 Работа с текстом «Браузер»  

7-8 Разные способы представления 

информации: символ, таблица, схема, 

знак, диаграмма. 

 

Источники информации: справочники, 
словари, энциклопедии, Интернет 
Работа с текстом «Счастье» 

Разные способы представления информации: словесно, в виде символа, таблицы, схемы, 

знака, диаграммы. Источники информации: справочники, словари, энциклопедии 

Определение темы текста. Выделение главного и второстепенного в тексте. Работа с 

несколькими источниками информации. Сопоставление информации, полученной из 

нескольких источников. 

9-10 Работа с текстом «Вежливость» Приемы 

сжатия текста 

Определение темы текста. Главная мысль. Позиция автора. Выделение главного и 

второстепенного в тексте. Ключевые слова 

Вопросный план. Тезисный план. 
Сжатое изложение по памяти. Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление 

связей, не показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в 

разных частях текста информации. Составление на основании исходного текста 

(художественного, публицистического стиля) монологического высказывания (устного и 

письменного) в соответствии с 
заданным типом и стилем речи 

 
Сжатое изложение по памяти 



11-12 Работа с текстом «Википедия.». 
Тезисный план. 

 

Сжатое изложение по памяти 

Микротемы. Позиция автора. 
.Тезисный план. Сжатие текста. 

Ключевые слова. Сжатое изложение по памяти 

13-14 Работа с текстом «Приметы» Композиция 
текста типа рассуждения. 

 

Выбор типа и стиля речи собственного 

монологического высказывания с учетом 

поставленной задачи. 

Определение темы текста. Выделение главного и второстепенного в тексте. Тезисный план. 

Позиция автора. Сжатое изложение по памяти Формулирование тезисов, аргументов, 

выводов с опорой на прочитанный текст. Создание собственных письменных материалов на 

основе прочитанных текстов: планы, тезисы и конспекты на основе прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования, письменные 
аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

15-16 Работа с текстом «Исключение». План 

текста. 

Подробный и сжатый пересказ (устный и 

письменный). Зачёт. 

Приём исключения как приём языковой компрессии. План текста. Средства 

связи. 

 

17 Авторская мысль и точка зрения читателя.  

18 Критические статьи. 

19 Чтение рисунков, таблиц, схем, диаграмм. 

21 Оглавление. -структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

-проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

-интерпретировать текст. 

Выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

22 Ссылки и сноски в тексте. 

23 Нумерация страниц. Главы и параграфы. 

24 Преобразование текста в таблицы и 
схемы. 

25 Иллюстрирование текста. 

26 Обобщение информации, данной в тексте. 

27 Рецензия. Особенности жанра. 

28 Отзыв. 

29 Эссе. 

30 Буктрейлер. 

31 Литературоведческий анализ текста. 

32 Лингвистический анализ текста. 

33 Форма и содержание текста. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов. 

34 Читатель и его жизненный опыт. 

Контрольная работа. 



Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /М – во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2.  Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. 
Бурменская, И.А. Володарская]; под ред. А. Г. Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2011.- 159с. 

3.  Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. – 2 – е изд. дораб. – 

М.: Просвещение, 2011.- 223 с. 

4. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС.Пособие для учителя / Н.Н. Сметанникова.- М.: Баласс, 2011. 

5. О.Н. Зайцева. Задания на понимание текста. Рабочая тетрадь по русскому языку к учебнику для общеобразовательных учреждений: Ладыженская Т.А., 

Баранов и др. Русский язык. 7 класс. - М.: Экзамен, 2016; 

6. Е.Л.Ерохина. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных учреждений: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс.- М.: Просвещение, 20. 



Критерии и нормы оценки знаний  

Оценка устных ответов. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 
 



   Тексты 

Юрий Бондарев 
ГЕНИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 
В спорах о современном стиле часто проскальзывает или нарочито заостряется мысль о какой-то ультрасовременной телеграфной краткости прозы. 

Порой спорщики пекутся о времени нашего читателя, которому «не поднять толстый роман», ибо есть полуторачасовое кино, телевизор и иные 

технические чуда XX века. 

Современен ли Толстой с его многотомными романами, с его подробнейшими описаниями состояния и чувств человека, с его детальнейшим 

исследованием души в ее тончайших проявлениях? Разумеется, вопрос этот смешон, применимый к гению — к художнику, имя которого, видимо, знают 

или слышали все на нашей планете. 

Толстой не переставал и будет волновать современников и еще многие поколения до тех пор, пока человек будет человеком, пока будут существовать 

общество, жизнь и смерть, добро и зло, любовь к детям и женщине, стремление к самоусовершенствованию, то есть к воспитанию таких черт в человеке, 

которые делают его добрым властелином мира. 

Гению Толстого свойственно проникать в глубины природы, а значит, в глубины человеческого сознания. Его глаза видели то, что не видели другие, его 

проникновение в психологию и, следовательно, в природу настолько гениально, всеобъемно, что мы порой говорим: Толстой «написал всю психологию 

человека». 

Все изменения человеческого чувства Толстой показывал, раскрывал посредством своего мускулистого, точного языка, посредством крепкой и 
многопериодной фразы, где была некоторая нарочитая угловатость и в то же время естественность, за которой уже исчезает язык как инструмент 

литературы и остается живая жизнь, ощущение чувства, движение души. Углубляясь в чтение Толстого, вы почти никогда не замечаете, сколько раз 

повторено в фразе «что», «как» и «который», — вы поглощены течением толстовских мыслей, неожиданных и одновременно естественных открытий 

человеческой психологии, равных великим открытиям законов природы и общества. Гениальный художник никогда не поражал нас и, видимо, не хотел 

поражать «обнаженным мастерством», той выпирающей щеголеватостью фразы, что было свойственно, например, Бунину, который, покоряет нас 

серебряной чеканкой мастерства, но не мощью мысли. Невозможно объяснить, как достигает этого Толстой, но язык его настолько непосредствен, что 

как бы исчезает сама фраза, заслоняясь огромной мыслью. И это свойство величайшего гения — искусство становится не отражением жизни, а самой 

жизнью. 

Толстой обладал редким даром, который кто-то назвал «ясновидением плоти». 

Вы никогда не забудете место в «Анне Карениной», где Толстой описывает, как Анна вдруг почувствовала, что Вронскому противны ее рука, жест и 
звук, с которым она пила кофе. 

Или вспомните — в «Войне и мире» после сражения доктор выходит из палатки и курит, держа сигару большим пальцем и мизинцем. Это не просто 

счастливо найденная деталь, подмеченная художником, это поистине ясновидение плоти. Обращая внимание на то, как держит сигару доктор, Толстой 

объясняет многое, что потребовало бы многостраничных описаний. Деталь с сигарой раскрывает все: и состояние доктора, уставшего от операций, и 

кровь на руках, и обстановку в палатке, и характер его, и еще многое другое, что незримо присутствует, чувствуется, но необъяснимо словами. 

Вы с юности, впервые прочитав Толстого, помните плотные зубы Вронского, уши Каренина, глаза Анны, глаза Катюши Масловой — нет, это не только 

детали портрета. Это ясновидение внутреннего через внешнее, это открытие. 

Толстой, как известно, писал и лаконичные, и большие вещи, но он всегда был краток. Он подымал такие пласты психологии, он ра звертывал такие 

общественные события, он описывал такие характеры, что «Война и мир» кажется весьма коротким произведением. 
Изображая нашу сложнейшую и невиданную в истории человечества эпоху, мы должны каждодневно учиться этой краткости, этой глубине и 
художнической смелости художника-гиганта. 



Музыка 

(1) Последней военной осенью я стоял на посту возле пушек в небольшом польском городке. (2)Это был первый иностранный город, который я видел в 

своей жизни. (3)Он ничем не отличался от разрушенных наших городов. (4)Меж изуродованных домов по улицам, заваленным ломью, кружило листву, 

бумагу, сажу. (5)Над городом мрачно стоял купол пожара. 

(6)Ночь укрыла бездомных людей с их горем и страданиями. (7)И только пожары укрыть не могла. 
(8)Неожиданно в доме, стоявшем через улицу от меня, раздались звуки органа. (9)От дома при бомбёжке отвалилась половина, обнажив стены с 

нарисованными на них сухощёкими мадоннами, глядящими сквозь копоть голубыми скорбными глазами. 

(10)Я сидел на лафете пушки с зажатым в коленях карабином и покачивал головой, слушая одинокий среди войны орган.(11) Когда-то, после того как я 

послушал скрипку, мне хотелось умереть от непонятной печали и восторга. (12)Глупый был. (13)Малый был. (14)Я так много увидел потом смертей, что 

не было для меня более ненавистного, проклятого слова, чем «смерть». (15)И потому, должно быть, музыка, которую я слышал в детстве, переломилась 

во мне, закаменела, а те её взлёты к небу, к звезде, от которых я плакал когда-то, растворились в сердце и стали им самим, и то, что пугало в детстве, 

было вовсе не страшно. 
(16)Да-а, музыка та же, и я вроде тот же, и горло мое сдавило, стиснуло, но нет слёз, нет детского восторга и жалости чистой, детской, из которой 

рождалась любовь к земле родной, к своим близким. (17)Музыка разворачивала душу, как огонь войны разворачивал дома, обнажая то святых на стене, 

то кровать, то качалку. (18)Всё-всё обнажилось, со всего сорваны одежды, всё вывернуто грязной изнанкой, и оттого-то, видимо, старая музыка не 

плакала, а как будто повернулась иной ко мне стороною, звуча древним боевым кличем, звала куда-то, заставляла что-то делать, чтобы поутихли эти 

пожары, чтобы люди не жались к горящим развалинам, чтобы зашли они под крышу в свой дом, к близким и любимым, чтобы небо, вечное наше небо не 

подбрасывало взрывами. 

(По Б. Л. Васильеву) 
 

«Браузер» 

 
1. Несмотря на то, что каждый пользователь Интернета ежедневно использует тот или иной браузер, мало кто задумывается, что это такое и как 

появилось. Что же такое браузер? 

Браузер - это специальная программа, предназначенная для просмотра интернет-страниц. Браузер запрашивает с сервера информацию, интерпретирует 

ее особым образом и создает веб-страницу на экране пользователя. Создание и интерпретация страниц производится по отраслевым стандартам, 

утверждаемым международной стандартизирующей организацией. 

Браузеры появились почти в самом начале развития Интернет и с каждым годом их ареал их распространения все более расширялся. Сегодня нельзя 

найти ни одного персонального компьютера без браузера, вне зависимости от того, подключен ли он к какой-нибудь сети. 

Заполните таблицу: 

Тематическое слово 

Вопросный план 

Тезисный план 

Абзац 1 

Абзац 2 

Абзац 3 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftopbrowser.ru%2F


«Счастье» 

(1) Люди хотят быть счастливыми - это их естественная потребность. 
(2) Но где кроется самая сердцевина счастья? (3) Замечу сразу, я только размышляю, а не изрекаю истины, к которым сам только стремлюсь. (4) Кроется 

ли она в удобной квартире, хорошей еде, нарядной одежде? (5) И да, и нет. (6) Нет – по той причине, что, имея все эти недостатки, человек может 

мучиться различными душевными невзгодами. (7) Кроется ли она в здоровье? (8) Конечно, да, но в то же время и нет. 

(9) Горький мудро и лукаво заметил, что жизнь будет всегда достаточно плоха, для того чтобы желание лучшего не угасло в человечестве. (10) А Чехов 

писал: “Если хочешь быть оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай” (11) Обратите 

внимание на начало фразы: “Если хочешь быть оптимистом…” (12) И ещё – “вникай сам”. 

(13) В госпитале я лежал загипсованный почти полгода на спине, но когда прошли нестерпимые боли, был весёлый. 

(14) Сёстры спрашивали: “Розов, что ты такой весёлый?” (15) А я отвечал: “А что? Это нога болит, а я – то здоровый”. (16) Дух мой был здоровый. 

(17) Счастье кроется именно в гармонии личности, раньше говорили: “Царствие Божие внутри нас”. (18) Гармоническое устройство этого “царства” во 

многом зависит от самой личности, хотя, повторяю, внешние условия существования человека играют важную роль в его формировании. ( (19) Но не 

самую важную. (20) При всех призывах бороться с недостатками нашей жизни, которых накопилось с избытком, я всё же прежде всего выделяю борьбу с 

самим собой. (21) Нельзя ждать, что кто-то придёт со стороны и сделает тебе хорошую жизнь. (22) Надо вступать в битву за “честного малого” в себе, 

иначе – беда. 

(В. Розов) 

 

«Вежливость» 

(1)Мы часто говорим друг другу: желаю тебе всего доброго. (2)Это не просто выражение вежливости. (3)В этих словах мы выражаем свою человеческую 

сущность. (4)Надо иметь большую силу духа, чтобы уметь желать добра другим. (5)Умение чувствовать, умение видеть по-доброму окружающих тебя 

людей – это не только показатель культуры, но и результат огромной внутренней работы духа. 

(6)Обращаясь друг к другу с просьбой, мы говорим: пожалуйста. (7)Просьба – это порыв души. (8)Отказать человеку в помощи – значит потерять 

собственное человеческое достоинство. (9)Равнодушие к нуждающимся в помощи – это душевное уродство. (10)Чтобы уберечь себя от равнодушия, надо 

развивать в своей душе соучастие, сочувствие, сострадание и в то же время умение отличать безобидные человеческие слабости от пороков, калечащих 

душу. 

(11)Увеличивать добро в окружающем нас мире – в этом заключается самая большая цель жизни. (12)Добро слагается из многого, и каждый раз жизнь 

ставит перед человеком задачу, которую надо уметь решать. (13)Любовь и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы, 

становятся всё выше, а человек, их центр, мудрее. 

(По Д.С. Лихачёву) 

«Википедия» 

Википедия (Wikipedia) — на сегодняшний день самая популярная в мире энциклопедия в интернете. Находится по адресу http://www.wikipedia.org/, 

причем для каждого государства можно выбрать свой язык. Всего на сайте представлено 282 страны. Владельцем одного из самых популярных в мире 

ресурсов является некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 19 региональных отделений по всему миру. Название сайта выбрано не 

случайно: в его основе лежит взятое из гавайского языка слово Wiki (технология функционирования сайта, переводится как «быстро») и Encyclopedia, то 

есть энциклопедия. Отличительной особенностью Википедии является то, что технология, на которой базируется сайт, позволяет создавать и 

редактировать статьи любому пользователю. Любое изменение текста тут же становится доступным для читателей. В настоящее время Wikipedia 

содержит более 20 миллионов статей, а количество пользователей ресурса — порядка 400 млн человек в месяц (пятое место по посещаемости во всем 

мире). Впервые сайт был запущен Джимми Уэйлсом и Ларри Сэнгером в 2001 году. Сэнгер покинул проект 1 марта 2002 года. Что касается 

русскоязычной версии Wikipedia, то она занимает восьмое место по количеству написанных статей среди всех разделов ресурса, имея в своем составе 

более 800 тысяч всевозможных статей. 

http://www.wikipedia.org/


Паустовский Константин Георгиевич 

Приметы 

Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их – очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно 

разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом – каждую осень встречаешь все тот же огненный куст 

рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку, сделанную тобой на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой 

смолой. 

 
Приметы на дорогах – это не главные приметы. Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время. 

 
Примет так много, что о них можно было бы написать целую книгу. В городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заменяет эмалированная синяя 
табличка с названием улицы. Время узнается не по высоте солнца, не по положению созвездий и даже не по петушиным крикам, а по часам. 

Предсказания погоды передаются по радио. В городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. Но стоит провести две-три ночи 

в лесу, и снова обостряется слух, зорче делается глаз, тоньше обоняние. 

 
Приметы связаны со всем: с цветом неба, с росой и туманами, о криком птиц и яркостью звездного света. 

 
В приметах заключено много точного знания и поэзии. Есть приметы простые и сложные. Самая простая примета – это дым костра. То он подымается 

столбом к небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелется туманом по траве, то мечется вокруг огня. И вот к прелести ночного 

костра, к горьковатому запаху дыма, треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу присоединяется еще и знание завтрашней погоды. 

 
Глядя на дым, можно определенно сказать, будет ли завтра дождь, ветер или снова, как сегодня, солнце подымется в глубокой тишине, в синих 

прохладных туманах. Безветрие и теплоту предсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что даже блестит ночью, отражая свет звезд. И 

чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день. 

 
Это все очень несложные приметы. Но есть приметы сложные и точные. Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжимается, кажется 

близким, до горизонта как будто не больше километра. Это признак будущей ясной погоды. 

 
Иногда в безоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и озера мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. Это верный признак близкого и 

длительного ненастья. Через день-два солнце взойдет в багровой зловещей мгле, а к полудню черные облака почти коснутся земли, задует сырой ветер и 

польются томительные, нагоняющие сон обложные дожди. 


