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1. Планируемые предметные результаты освоения предметного курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности»

8 класс

Общие положения

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  система  планируемых  результатов –
личностных,  метапредметных  и  предметных  –  устанавливает  и  описывает  классы  учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
особо  выделяя  среди  них  те,  которые  выносятся  на  итоговую  оценку,  в  том  числе
государственную  итоговую  аттестацию  выпускников.  Успешное  выполнение  этих  задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических
для  каждого  учебного  предмета:  регулятивных,  коммуникативных,  познавательных)  с
учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой
для последующего обучения.

 Структура планируемых результатов:
В  структуре  планируемых  результатов  выделяется  следующие  группы:
личностные,метапредметные и предметные
Личностные результаты обучения  :  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на  транспорте  и  на
дорогах;

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся

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

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

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими и младшими в процессе  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов  деятельности;формирование  основ
экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и не-
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обходимости ответственного,бережногоотношения к окружающей среде;осознание значения
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и за-
ботливое отношение к членам своей семьи;

 формирование  антиэкстремистского  мышления  и  антитеррористического  поведения,
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-
пасности жизнедеятельности.

Метапредметные  результаты обучения:

Регулятивные УУД:
умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей  защищённости,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,  развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами  курса,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  в  рамках  предложенных  условий  и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи  в  области  безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

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

Познавательные УУД:
 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  (например,  для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской
деятельности),  устанавливать  причинно-  следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

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

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим.

Коммуникативные  УУД:умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий;
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты обучения:

Выпускник научится (предметные результаты на базовом уровне освоения программного 
минимума по предмету при изучении учебника из федерального перечня): 

− классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
− использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере,

воде и почве; 
− использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания

с использованием бытовых приборов; 
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− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

− безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 

− безопасно использовать бытовые приборы; − безопасно использовать средства бытовой 
химии; 

− безопасно использовать средства коммуникации; − классифицировать и характеризовать 
опасные ситуации криминогенного характера; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 
− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 
− безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
− безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
− адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
− безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
− безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
− соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
− соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
− соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 
водном); 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
− использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 
− готовиться к туристическим походам; 
− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
− адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
− добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
− добывать и очищать воду в автономных условиях; 
− добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 
− подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 
− предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
− безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 
− предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 
− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
− безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
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− безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
− комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 
− классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
− классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников; 

− классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 
людей; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
− характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 
− классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
− планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;
− адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
− выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
− безопасно использовать ресурсы интернета; 
− анализировать состояние своего здоровья; 
− определять состояния оказания неотложной помощи; 
− использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
− классифицировать средства оказания первой помощи; 
− оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
− извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
− оказывать первую помощь при ушибах; 
− оказывать первую помощь при растяжениях; 
− оказывать первую помощь при вывихах; 
− оказывать первую помощь при переломах; 
− оказывать первую помощь при ожогах; 
− оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
− оказывать первую помощь при отравлениях; 
− оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
− оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться (достижение метапредметных и личностных 

аспектов): 
− безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  
− готовиться к туристическим поездкам; 
− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
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 − анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 
людей;  

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  
− безопасно вести и применять права покупателя; 
− анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
− предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 
состояние своего здоровья;  

− характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека;  

− классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 

− классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
− оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
− оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
− оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
− оказывать первую помощь при коме;  
− оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
− использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернетресурсы и другие 
базы данных;  

− усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
− исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 
доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

− творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности

2. Содержание программы
«Основы безопасности жизнедеятельности»

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел I. Основы комплексной безопасности 
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
1.1. Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 

последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение 
мер пожарной без- опасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

1.2. Безопасность на дорогах 
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 
Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 
водителя мопеда. 

1.3. Безопасность в быту 
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика 

городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и 
аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 
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1.4. Безопасность на водоемах Водоемы. 
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и 
взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

1.5. Экология и безопасность
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой. 

1.6. Опасные ситуации социального характера 
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на 

улице, дома, в общественном месте. 

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 
2.1. Подготовка к активному отдыху на природе 
Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения 

на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для 
похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

2.2. Активный отдых на природе и безопасность 
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение 

безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных 
походов. 

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной безопасности 
при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде
Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная 

автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 
существовании. 

2.5. Опасные ситуации в природных условиях 
Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. 

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
3.1. Наиболее опасные террористические акты
Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и

других транспортных средств и удерживание в них заложников. 
3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва 
Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила безопасного 

поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен. 
3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении 
Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с 

целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при 
перестрелке. 

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера 

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 
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(ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение,
сели, цунами). Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные 
пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера, рекомендации населения по безопасному поведению во время 
чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на 
радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на 
гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному 
поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Международный терроризм — угроза национальной 
безопасности России. Наркотизм и национальная безопасность России. Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной безопасности в чрезвычайных 
ситуациях социального характера. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
5.1.Правовые основы обеспечения защиты населения отчрезвычайных ситуаций

    Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 
безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в области 
безопасности жизнедеятельности.
    5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени
    Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), ее задачи.
    Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи и 
предназначение.
    Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – федеральный орган 
управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС 
России в формировании современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 
населения страны.
    5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций
    Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.

                       
   Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации
    6.1. Система борьбы с терроризмом
    Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и 
нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы 
противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил 
Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
    6.2. Государственная политика противодействия наркотизму
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   Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия 
наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. Нормативно-правовая база 
борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании.

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел III. Основы здорового образа жизни
Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие
7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная
сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 
Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности 
физического развития человека; особенности психического развития человека; развитие и 
укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его 
взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль 
его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и 
общества. Ответственность несовершеннолетних.
7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие.    Здоровый образ жизни — индивидуальная 
система поведения человека,
обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств.
    Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его значение для
здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание организма — 
необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в
сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых 
современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности.

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье
8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье
Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего 
и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие 
человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика 
вредных привычек.
8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.    Инфекции, 
передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — угроза здоровью 
личности и общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-
инфекции.         

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов
 9.1. Семья в современном обществе.    Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. 
Брак и семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные 
функции семьи.  Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей.

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Тема 10. Основы медицинских знаний

    10.1. Основы медицинских знаний     Общая характеристика различных повреждений и их 
последствиядля здоровья человека.   Основные правила оказания первой медицинской помощи 
при различных видах повреждений.
    Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка.     
Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства.    
Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика 
неинфекционных заболеваний.     Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их
возбудители, пути передачи инфекции, меры профилактики.

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
   11.1. Правила оказания первой медицинской помощи    Первая медицинская помощь при 
отравлении.    Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, 
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порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки 
пострадавшего.   Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки 
кровотечения.    Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения 
искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.    Оказание первой медицинской 
помощи при тепловом и солнечном ударах,  при обморожении.

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях
    12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 
массовых поражениях    Основные причины возникновения массового поражения людей 
природного, техногенного и социального характера.
    Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение 
пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; освобождение верхних 
дыхательных путей и др.).

Практические работы проводятся с использованием оборудования: Набора имитаторов 
травм и поражений, Шины лестничной, Воротника шейного, Тренажёра-манекена для отработки 
сердечно-лёгочной реанимации, Табельных средств для оказания первой медицинской помощи, 
Коврика для проведения сердечно-лёгочной реанимации, Тренажёра-манекена для отработки 
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, поставленных в «Точки 
роста».   

3. Тематическое планирование

8 класс 
(1 ч. в неделю, всего - 35 ч)

№ 
темы

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 
учащихся

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч)

1 Пожарная безопасность (3 ч)
1.1. Пожары в жилых и общественных
зданиях, их причины и последствия. 
1.2. Профилактика   пожаров   в   
повседневной жизни и организация 
защиты населения. 
1.3. Права, обязанности и 
ответственность граждан в области 
пожарной безопасности. Обеспе-
чение личной безопасности при 
пожарах
Пр/р №1 «Составление плана своего 
поведения на случай возникновения 
пожара в школе, дома, общественном 
месте» (не оценивается)

Анализируют причины возникновения 
пожаров в жилых и общественных зданиях.
Запоминают права и обязанности граждан в 
области пожарной безопасности в быту. 
Выбирают правильный алгоритм 
безопасного поведения при пожаре, в том 
числе наиболее эффективные способы 
предотвращения возгорания, оказания 
помощи младшим, престарелым и т. д. 
Характеризуют основные мероприятия,  
проводимые МЧС России, по 
совершенствованию пожарной 
безопасности в стране. Составляют планы 
своего поведения на случай возникновения 
пожара в школе, дома, общественном месте
(стадион, кинотеатр) и записывают их в 
дневник безопасности

2 Безопасность на дорогах (3 ч)
2.1.Причины дорожно-транспортных 
происшествий и травматизма людей.
2.2.Организация дорожного 
движения, обязанности пешеходов и 

Анализируют причины дорожно-
транспортных происшествий. Повторяют 
правила дорожного движения, запоминают 
дорожные знаки. Запоминают правильные 
алгоритмы безопасно-
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пассажиров.
2.3.Велосипедист  —   водитель 
транспортного
средства

-о поведения на дорогах пешехода, 
пассажира, водителя велосипеда

3 Безопасность на водоёмах (3 ч)
3.1.Безопасное поведение на водоёмах 
в различных условиях.
3.2.Безопасный отдых на водоёмах.
3.3.Оказание помощи терпящим 
бедствие на воде
Пр/р №2 «Правила само- и 
взаимопомощи терпящим бедствие на 
воде»
Практическая работа проводится с 
использованием оборудования: 
Тренажёра-манекена для отработки 
сердечно-лёгочной реанимации, 
Табельных средств для оказания 
первой медицинской помощи, Коврика 
для проведения сердечнолёгочной 
реанимации поставленных в «Точки 
роста» (не оценивается).

Характеризуют состояние водоёмов в 
различное
время года.
Объясняют правила безопасного поведения 
на
водоёмах.
Сравнивают способы обеззараживания 
воды.
Объясняют правила безопасного поведения
наводе.
.Отрабатывают в паре правила само- и 
взаимопомощи терпящим бедствие на воде

4. Экология и безопасность (2 ч)
4.1.Загрязнение окружающей среды и
здоровье человека.
4.2.Правила безопасного поведения 
при неблагоприятной экологической 
обстановке

Ищут в Интернете информацию об 
экологической обстановке в местах 
проживания. Анализируют состояние 
окружающей среды. Запоминают приёмы 
по защите личного здоровья в местах с 
неблагоприятной экологической 
обстановкой

5. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и их 
возможные последствия (5 ч)
5.1.Классификация чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера.
5.2.Аварии на радиационно- опасных 
объектах и их возможные 
последствия.
5.3.Аварии на химически опасных 
объектах и их возможные 
последствия
5.4.Пожары и взрывы на 
взрывопожароопасных объектах 
экономики и их возможные послед-
ствия.
5.5.Аварии на гидротехнических 
сооружениях и их последствия
Пр/р №3 «Составление алгоритма 
своего поведения во время характерной
чрезвычайной ситуации техногенного 
характера, возможной в регионе 

Характеризуют причины возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера и их возможные последствия по 
масштабу распространения.
Различают чрезвычайные ситуации 
техногенного
характера в соответствии с их 
классификацией.
Составляют алгоритм своего поведения во 
время характерной чрезвычайной ситуации 
техногенного характера, возможной в 
регионе своего
проживания.
Анализируют расположение потенциально 
опасных объектов в районе проживания и 
степень исходящих от них опасностей
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своего проживания» (не оценивается)
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
(7 ч)

6 Обеспечение защиты населения от
чрезвычайных ситуаций 
(4 ч)
6.1.Обеспечение  радиационной  
безопасности населения.
6.2.Обеспечение химической защиты
населения.
6.3.Обеспечение защиты населения 
от последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах.
6.4.Обеспечение защиты населения 
от последствий аварий на 
гидротехнических сооружениях
Пр/р №4 «Правила безопасного 
поведения в условиях различных 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера» (не оценивается)

Характеризуют основные мероприятия, 
проводимые в Российской Федерации, по 
обеспечению радиационной безопасности 
населения, его химической защите и защите 
от последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах и 
гидротехнических сооружениях. 
Анализируют рекомендации специалистов 
по правилам безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера. 
Отрабатывают в паре (в группе) правила без-
опасного поведения в условиях различных 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера

7.
Организация защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера (3 часа)
7.1.Организация оповещения 
населения о чрезвычайных 
ситуациях техногенного 
характера.
7.2.Эвакуация населения.
7.3. Мероприятия по инженерной 
защите населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера

Характеризуют основные мероприятия, 
проводимые в Российской Федерации, по 
обеспечению радиационной безопасности 
населения, его химической защите и защите 
от последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах и 
гидротехнических сооружениях. 
Анализируют рекомендации специалистов 
по правилам безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера. 
Отрабатывают в паре (в группе) правила без-
опасного поведения в условиях различных 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч)

Раздел 4.  Основы здорового образа жизни (7 ч)

8.

Здоровый образ жизни и его 
составляющие (7 ч)
8.1.Здоровье как основная ценность 
человека.
8.2.Индивидуальное здоровье 
человека, его физическая, духовная и 
социальная сущность.
8.3.Репродуктивное здоровье — 
составляющая
здоровья человека и общества.
8.4.Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохранения и 

Характеризуют особенности 
индивидуального здоровья, его духовную, 
физическую и социальную составляющие.
Объясняют общие понятия о 
репродуктивном здоровье как общей 
составляющей здоровья человека и 
общества.
Обосновывают значение здорового образа 
жизни для сохранения и укрепления здоровья
человека и общества.
Анализируют собственные поступки и их 
влияние на личное благополучие. 
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укрепления здоровья человека и 
общества.
8.5.Здоровый образ жизни и 
профилактика основных 
неинфекционных заболеваний.
8.6.Вредные привычки и их влияние
на здоровье.
Профилактика вредных привычек.
8.7.Здоровый образ жизни и 
безопасность жизнедеятельности.

Формулируют правила соблюдения норм 
здорового образа жизни для профилактики 
неинфекционных заболеваний и вредных 
привычек, записывают правила в дневник 
безопасности. Формулируют кратко своё 
понимание здоровья человека и указывают
критерии, по которым можно оценить его 
уровень. По итогам изучения раздела 
«Основы здорового образа жизни» пишут 
реферат на одну из тем, предложенных в 
учебнике

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч)

9.
Первая помощь при неотложных 
состояниях (4 ч)
9.1.Первая помощь пострадавшим и 
её значение.
9.2.Первая помощь при отравлениях 
аварийно-химически опасными 
веществами (практическое занятие).
9.3.Первая помощь при травмах 
(практическое занятие).
9.4.Первая помощь при утоплении 
(практическое занятие)
Пр/р №5 «Оказание ПМП при 
отравлениях АХОВ» 
Пр/р №6 «Оказание ПМП при 
травмах» 
Пр/р №6 «Оказание ПМП при 
травмах»

Анализируют возможные последствия 
неотложных состояний и значение 
своевременного оказания первой помощи.
Отрабатывают в паре приёмы оказания 
первой помощи при отравлениях АХОВ, при
травмах, при утоплении.
По итогам изучения раздела «Основы 
медицинских знаний и оказание первой 
помощи» пишут реферат на одну из тем, 
предложенных в учебнике
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9класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета

«Основы безопасности жизнедеятельности»
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:

-        целостное   мировоззрение,   соответствующего   современному   уровню   развития   науки   и
общественной   практике,   учитывающего   социальное,   культурное,   языковое,   духовное   многообразие
современного мира;
-        умение   соблюдать   правила   индивидуального   и   коллективного   безопасного   поведения   в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
-        потребность   осознанно   выполнять   правила   безопасности   жизнедеятельности,   в   том   числе
обеспечение личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
-        личностные качества ответственного, бережного отношения окружающей среде.

Обучающийся получит возможность для формирования:
-        готовности   осознанного   выполнения   правил   безопасности   жизнедеятельности,   в   том   числе
избегания излишнего психического и физического напряжения;
-        готовности  осознанного  выполнения  правил  безопасности  жизнедеятельности,   в   том  числе  по
сохранению и укреплению индивидуального здоровья;
-        готовности  осознанного  выполнения  правил  безопасности  жизнедеятельности,   в   том  числе  по
сохранению и укреплению здоровья как непременного условия духовного, физического и социального
благополучия;
-        понимания ценности навыков оказания первой помощи для здорового и безопасного образа жизни
окружающих.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:

-        предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на
основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
-        обобщать   и   сравнивать   последствия   опасных   и   чрезвычайных   ситуаций;   выявлять   причинно-
следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
-        овладеют   навыками   самостоятельно   определять   цели   и   задачи   по   безопасному   поведению   в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
-        воспринимать   и   перерабатывать   информацию,   к   обеспечению   личной   безопасности   в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
-        самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
в   учёбе   и   познавательной   деятельности,   развивать   мотивы   и   интересы   своей   познавательной
деятельности;
-        соотносить   свои  действия   с  планируемыми  результатами  курса,   осуществлять  контроль   своей
деятельности   в   процессе   достижения   результата,   корректировать   свои   действия   в   соответствии   с
изменяющейся ситуацией;
-        оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности,
собственные возможности её решения;
-        владеть  основами самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
-        устанавливать  причинно-следственные   связи,   строить  логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

Обучающиеся получат возможность научиться:
-        создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных
и познавательных задач;
-        развивать   компетентности   в   области   использования   информационно-коммуникационных
технологий;
-        выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в
обеспечении личной безопасности;



-        воспринимать   и   перерабатывать   информацию,   моделировать   индивидуальные   подходы   к
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
-        приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности
жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий.

Познавательные УУД
Обучающиеся научатся:

-        овладевать   знаниями   современной   культуры   безопасности   жизнедеятельности   на   основе
понимания   необходимости   защиты   личности,   общества   и   государства   посредством   осознания
значимости безопасного поведения в повседневной жизни;
-        овладевать знаниями и умениями применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
-        овладевать знаниями о здоровом образе жизни;
-        овладевать знаниями и умениями об оказании первой помощи при неотложных состояниях;
-        овладевать   знаниями   о   правах   и   обязанностях   граждан   в   области   безопасности
жизнедеятельности;
-        овладевать понятиями личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности.

Обучающиеся получат возможность научиться:
-        овладевать   понятиями   о   необходимости   сохранения   природы   и   окружающей   среды   для
полноценной жизни человека;
-        оценивать  с   эстетической   (художественной)   точки   зрения  красоту  окружающего  мира;  умение
сохранять его;
-        приемам и умениям оказывать первую помощь;
-        осваивать   установки   на   здоровый   образ   жизни;   формированию   убеждения   в   необходимости
безопасного и здорового образа жизни.

Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся:

-        отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;
-        умению взаимодействовать с окружающими;
-        умению организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками;
-        работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов;
-        формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Обучающиеся получат возможность научиться:
-        формировать   реальное   экологическое   мировоззрение   и   основы   культуры   экологической
безопасности   с   учетом   изменений,   происходящих   в   окружающей   среде   в   результате   технической
деятельности;
-        информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку
зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.

Предметные результаты
Обучающиеся научатся:

-        пониманию необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни
человека;
- знаниям основ безопасного отдыха на природе;
-        знанию   основных   опасных   и   чрезвычайных   ситуаций   природного   и   социального   характера,
включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;
-        знанию  и  умению применять  меры  безопасности  и  правила  поведения  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных ситуаций;
-        умению оказать первую помощь пострадавшим;
-        умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления,
а   также   на   основе   информации,   получаемой   из   различных   источников,   готовность   проявлять
предосторожность в ситуациях неопределенности;
-        умению  принимать  обоснованные  решения  в   конкретной  опасной   ситуации   с   учетом  реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;



-        овладению  основами   экологического  проектирования   безопасной  жизнедеятельности   с   учетом
природных рисков на территории проживания;
-        пониманию  роли   государства   и   действующего   законодательства   в   обеспечении  национальной
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного и социального
характера, в том числе от экстремизма и терроризма.

Обучающиеся получат возможность научиться:
-        формировать   современную   культуру   безопасности   жизнедеятельности   на   основе   понимания
необходимости   защиты   личности,   общества   и   государства   посредством   осознания   значимости
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и социального характера;
-        формировать  убеждение   в  необходимости  безопасного  и   здорового   образа  жизни,   так   как   он
способствует формированию у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности.

Основное содержание учебного предмета
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе
Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила сбора грибов,

которые помогут избежать отравления. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные.
Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Гроза в лесу.
Водоём   зимой   и   летом.   Причины   возникновения   опасных   ситуаций   на   воде.   Действия   в

неожиданных   ситуациях.   Выполнение   правил   поведения   при   купании.   Умения   отдыхать   на   воде.
Правила катания на лодке. Помощь утопающему.

Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду.
Современный транспорт и безопасность
Транспорт   в   современном   мире.   Виды   транспортных   средств.   Негативное   воздействие

транспорта на природу.
Чрезвычайные   ситуации   на   дорогах.   Причины   и   последствия   дорожно-транспортных

происшествий,  поведение  их  участников,  помощь  пострадавшим.  Метро  — транспорт  повышенной
опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. Правила поведения в метро.

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время полёта.
Наказания за нарушения правил безопасного полёта.

Особенность   железнодорожного   транспорта.   Правила   поведения   при   крушении   поезда,   при
возникновении в вагоне пожара. Опасное развлечение – зацепинг.

Чрезвычайные   ситуации   на   транспорте,   связанные   с   террористическими   актами.
Ответственность за совершение теракта.

Безопасный туризм
Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, спелео-,

авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в туристской группе.
Зависимость   безопасности   в   туристском   походе   от   подготовленности   каждого   туриста   и   всей
туристской группы. Требования к подбору рюкзака для туристского похода. Объективные трудности
турпохода. Субъективные трудности турпохода.

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление
естественных препятствий.  Рациональное распределение группового снаряжения между участниками
похода.   Требования   к   составлению   графика   движения   туристской   группы.   Туризм   и   экология
окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы переправы через
водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения
разведки  перед  преодолением  естественного  препятствия.  Распределение  ролей  между  участниками
похода при организации переправ.

Если   турист   отстал   от   группы.  Алгоритм   (правила)   обеспечения   собственной   безопасности
туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального аварийного набора
туриста.  Действия  туристской группы в ЧС по организации  поиска  туриста,  отставшего  от группы.
Основные   правила   безопасности   при   выборе   места   для   организации   бивуака   туристской   группы.
Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на
ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров.

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном походе.
Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. Правила безопасности
в путешествиях с использованием плавсредств.



Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, используемых туристами в
путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их применения в походных условиях.
Положительные качества и недостатки разных видов узлов, используемых в походах.

Тематическое планирование

№ п/п Наименование разделов
Количество часов,

отводимых на освоение
темы

1 Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 10
2 Современный транспорт и безопасность 11
3 Безопасный туризм 13

Всего за учебный год 34
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1. Планируемые предметные результаты освоения предметного курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности»

10-11 классы

Личностные результаты

1. гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувство
ответственности  перед  Родиной,  гордость  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и
настоящее многонационального народа России,  уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2. гражданская  позиция  как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;

3. готовность к служению Отечеству, его защите;
4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5. сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

7. навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и
других видах деятельности;

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении

всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10.эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, порта, общественных отношений;

11.принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в физическом
самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12.бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
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13.осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;

Метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели и составлять
планы;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  учебную  и
внеучебную  (включая  внешкольную)  деятельность;  использовать  все  возможные
ресурсы  для  достижения  целей;  выбирать  успешные  стратегии  в  различных
ситуациях;умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;

1. владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;

2. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;

3. готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;

4. умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
5. умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
6. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
7. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,границ  своего  знания  и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты

1)  формирование  современной культуры безопасности  жизнедеятельности  на  основе
понимания  необходимости  защиты  личности,  общества  и  государства  посредством
осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;

4)  понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
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природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от  экстремизма  и
терроризма;

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;

6)  формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,  исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;

8)  понимание  необходимости  сохранения  природы  и  окружающей  среды  для
полноценной жизни человека;

9)  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,  техногенного и
социального  характера,  включая  экстремизм  и  терроризм,  и  их  последствий  для
личности, общества и государства.

2. Содержание программы
«Основы безопасности жизнедеятельности»

10 класс 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возни  кающие в повседневной жизни, и   
правила бе  зопасного поведения.  

1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях.

Практические  занятия.  Разбор  наиболее  возможных  причин  попадания  человека  в
условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к
безопасному  поведению  в  условиях  автономного  существования.  Отработка  правил
ориентирования  на  местности,  движения  по  азимуту,  правил  обеспечения  водой  и
питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня.

1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты
от насильников и хулиганов.

Практические занятия.     Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций
при  встрече  с  насильниками  и  хулиганами  на  улице,  в  общественном  транспорте,  в
общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах
с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, на стадионе, на вокзале и др.

1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Особенности  уголовной  ответственности  и  наказания  несовершеннолетних.  Виды
наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в общественном транс-
порте. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или
нарушение  правил,  обеспечивающих  безопасную  работу  транспорта.  Хулиганство  и
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вандализм,  общие  понятия.  Виды  хулиганских  действий  (грубое  нарушение
общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за
хулиганские действия и вандализм.

1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

Практические  занятия.  Краткая  характеристика  наиболее  вероятных  для  данной
местности  и  района  проживания  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации
и  одного  из  возможных  вариантов,  предусмотренных  планом  образовательного
учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.)

1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (РСЧС), ее структура и задачи.

  РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите
населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты
от чрезвычайных ситуаций.

1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности.
Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина.
Основные  законы  Российской  Федерации,  положения  которых  направлены  на
обеспечение  безопасности  граждан  (Федеральный  закон  «О  защите  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Закон РФ
«О безопасности», федеральные законы «О пожарной безопасности», «Об обороне», «О
гражданской обороне» и др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанности
граждан. 

Тема 2. Гражданская оборона - составная часть обо  роноспособности страны  

2.1.Гражданская оборона, основные понятия, определения, задачи.

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению
защиты  населения  от  опасностей,  возникающих  при  ведении  боевых  действий  или
вследствие  этих  действий.  Организация  управления  гражданской  обороной.  Структура
управления и органы управления гражданской обороной.

2.2.Современные средства поражения,  их  поражающие факторы,  мероприятия по
защите населения.

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, класси-
фикация  отравляющих  веществ  (0В)  по  предназначению  и  воздействию  на  организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные средства поражения,
их  поражающие  факторы.  Мероприятия,  проводимые  по  защите  населения  от
современных средств поражения.

2.3.  Оповещение  и информирование  населения об опасностях,  возникающих в  чрез-
вычайных ситуациях военного и мирного времени.
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Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала
«Внимание всем!» Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное
ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.

2.4.Организация  инженерной  защиты  населения  от  поражающих  факторов  ЧС
мирного и военного времени.

Защитные  сооружения  гражданской  обороны.  Основное  предназначение  защитных
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений.  Правила поведения в
защитных  сооружениях  (занятие  целесообразно  проводить  в  имеющихся  защитных
сооружениях).

2.5. Средства индивидуальной защиты населения.

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства
защиты кожи.  Медицинские  средства  защиты и  профилактики.  Практические  занятия.
Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты.

2.6.  Организация  проведения  аварийно-спасательных  работ  в  зонах  чрезвычайных
ситуаций.

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в
зонах  чрезвычайных  ситуаций.  Организация  и  основное  содержание  аварийно-
спасательных работ,  организация санитарной обработки людей после пребывания их в
зонах заражения.

2.7.Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.

Организация  гражданской  обороны  в  общеобразовательном  учреждении,  ее
предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности
учащихся.

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Тема 3. Основы медицинских знаний и профилакти  ка инфекционных заболеваний.  

3.1.  Сохранение  и  укрепление  здоровья  –  важная  часть  подготовки  юноши
допризывного возраста.

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и обще-
ственное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окру-
жающей  среды  на  здоровье  человека  в  процессе  жизнедеятельности.  Необходимость
сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность общества.

3.2. Основные инфекционные заболеваниях, их классификация и профилактика.

Инфекционные  заболевания,  причины  их  возникновения,  механизм  передачи
инфекций.  Классификация  инфекционных  заболеваний.  Понятие  об  иммунитете,
экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные забо-
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левания,  механизм  передачи  инфекции.  Профилактика  наиболее  часто  встречающихся
инфекционных заболеваний.

Тема 4. Основы здорового образа жизни.

4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие.

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная
на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его
значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности.
Основные  элементы  жизнедеятельности  человека  (умственная  и  физическая  нагрузка,
активный  отдых,  сон,  питание  и  др.),  рациональное  сочетание  элементов
жизнедеятельности,  обеспечивающих  высокий  уровень  жизни.  Значение  правильного
режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных
качеств.

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека.

Основные  понятия  о  биологических  ритмах  организма.  Влияние  биологических
ритмов  на  уровень  жизнедеятельности  человека.  Учет  влияния  биоритмов  при
распределении  нагрузок  в  процессе  жизнедеятельности  для  повышения  уровня
работоспособности.

4.3.  Значение  двигательной  активности  и  физической  культуры  для  здоровья  че-
ловека.

Значение  двигательной  активности  для  здоровья  человека  в  процессе  его
жизнедеятельности.  Необходимость  выработки  привычек  к  систематическим  занятиям
физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового
долголетия. Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм
человека  и  укрепление  его  здоровья.  Правила  использования  факторов  окружающей
природной  среды  для  закаливания.  Необходимость  выработки  привычек  к
систематическому выполнению закаливающих процедур.

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.

Вредные  привычки  (употребление  алкоголя,  курение,  употребление  наркотиков)  и
социальные последствия вредных привычек. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и
поведение  человека,  социальные  последствия  употребления  алкоголя,  снижение
умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоро-
вья.  Табачный  дым  и  его  составные  части.  Влияние  курения  на  нервную  систему,
сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.Наркотики.
Наркомания  и  токсикомания,  общие понятия  и  определения.  Социальные  последствия
пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту.

Раздел 3. Основы военной службы

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества.
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5.1.История создания Вооруженных Сил России.

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV- XV веках. Военная
реформа  Ивана  Грозного  в  середине  XIV  века.  Военная  реформа  Петра  I,  создание
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX
века, создание массовой армии. Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и
предназначение.  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,  основные  предпосылки
проведения военной реформы.

5.2.Организационная  структура  Вооруженных  Сил.  Виды  Вооруженных  Сил,  рода
войск. История их создания и предназначение.

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск.
Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого
уровня  боеготовности.  Сухопутные  войска,  история  создания,  предназначение,  рода
войск,  входящие  в  Сухопутные  войска.  Военно-Воздушные  Силы,  история  создания,
предназначение,  рода  авиации.  Войска  ПВО,  история  создания,  предназначение,  ре-
шаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-Морской Флот, история создания,
предназначение.

5.3.  Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России,  их  роль  и
место  в  системе  обеспечения  национальной  безопасности  страны.  Реформа
Вооруженных Сил.

Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация,
составляющая  основу  обороны  страны.  Руководство  и  управление  Вооруженными
Силами. Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основное содержание.

5.4. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной
политики РФ по военному строительству.

Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, внут-
ренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные
войска Российской Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и
информации при Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их со-
став и предназначение. 

Тема 6. Боевые традиции Вооруженных Сил России.

6.1.  Патриотизм  и  верность  воинскому  долгу  -  основные  качества  защитника
Отечества.

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника
Отечества, источник духовных сил воина.

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам,
защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность
Отечеству  по  его  вооруженной  защите.  Основные  составляющие  личности

8



военнослужащего  -  защитника  Отечества,  способного  с  честью  и  достоинством
выполнить воинский долг.

6.2. Памяти поколений - дни воинской славы России.

Дни  воинской  славы  России  -  дни  славных  побед,  сыгравшие  решающую  роль  в
истории России.

Основные  формы  увековечения  памяти  российских  воинов,  отличившихся  в
сражениях, связанных с днями воинской славы России.

6.3. Дружба, войсковое товарищество - основа воинской  боевой готовности частей
и подразделений.

Особенности  воинского  коллектива,  значение  войскового  товарищества  в  боевых
условиях и повседневной жизни частей и подразделений.

Войсковое товарищество - боевая традиция Российской армии и флота.

Тема 7. Символы воинской чести.

7.7.Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы.

Боевое  Знамя  воинской  части  -  особо  почетный  знак,  отличающий  особенности
боевого  предназначения,  истории  и  заслуг  воинской  части.  Ритуал  вручения  Боевого
Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.

7.2.  Ордена  -  почетные  награды  за  воинские  отличия  и  заслуги  в  бою  и  военной
службе.

История  государственных  наград  за  военные  отличия  в  России.  Основные
государственные  награды  СССР  и  России,  звание  «Герой  Советского  Союза»,  звание
«Герой Российской Федерации».

7.3.  Ритуалы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.
Ритуал  приведения  к  военной  присяге.  Ритуал  вручения  Боевого  Знамени воинской
части.  Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники.  Порядок
проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку.

Тема 8. Основы военной службы (практические за  нятия на базе школы и  воинской   
части).

8.1.  Основы  подготовки  гражданина  к  военной  службе.  Начальная  военная  под-
готовка в войсках.

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части.
Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в военное и
мирное время, боевыми традициями и задачами части,  решаемыми в мирное время по
подготовке к защите Отечества.  Ознакомление обучающихся с  расписанием занятий и
распорядком дня на время учебных сборов, с требованиями к правилам безопасности во
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время занятий с оружием и на военной технике. Значение учебных сборов в практической
подготовке обучающихся к военной службе.

8.2. Размещение и быт военнослужащих.

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; содержание
помещений.  Противопожарная  защита.  Охрана  окружающей  среды.  Распределение
служебного времени и повседневный порядок. Распределение времени в воинской части,
распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак,
обед и ужин. Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих.

8.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда.

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда.

8.4. Организация караульной службы, обязанности часового. 

Организация  караульной  службы,  общие  положения.  Наряд  караулов,  подготовка
караулов. Часовой. Обязанности часового.

8.5. Строевая подготовка. 

Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского
приветствия  без  оружия  на  месте  и  в  движении.  Строи  отделения.  Строи  взвода.
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.

8.6. Огневая подготовка. 

Автомат  Калашникова,  работа  частей  и  механизмов  автомата;  чистка,  смазка  и
хранение автомата. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из
автомата. Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба.

8.7. Тактическая подготовка.

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передви-
жения  солдата  в  бою.  Команды,  подаваемые  на  передвижение  в  бою,  и  порядок  их
выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки.

8.8. Физическая подготовка.

Разучивание  упражнений  утренней  физической  зарядки.  Проведение  занятий  по
физической  подготовке  в  объеме  требований,  предъявляемых  к  новому  пополнению
воинских частей.

11 класс

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Тема 1. Основы здорового образа жизни

1.1. Правила личной гигиены и здоровье.
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Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Ги-
гиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию
совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор).
Качества,  которые  необходимо  воспитать  в  себе  молодому  человеку  для  создания
прочной семьи.

1. 3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики.

Болезни, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие
заражению  БППП.  Меры  профилактики.  Уголовная  ответственность  за  заражение
венерической болезнью.

1.4. СПИД и его профилактика.

ВИЧ-инфекция  и  СПИД,  краткая  характеристика  и  пути  заражения.  СПИД  -  это
финальная стадия инфекционного заболевания,  вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ). Профилактика СПИД. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.

1.5.Семья в современном обществе. Законодательство и семья.

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака.
Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязан-
ности родителей.

Тема 2. Основы медицинских знаний и правила ока  зания первой доврачебной помощи.  

2.1.Первая доврачебная помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте
(практические занятия). 

Сердечная недостаточность,  основные понятия и определения.  Инсульт,  возможные
причины и возникновение. Первая доврачебная помощь

при острой сердечной недостаточности и инсульте.

2.2.Первая доврачебная помощь при ранениях (практические занятия).

Виды  ран  и  общие  правила  оказания  первой  медицинской  помощи.  Способы
остановки  кровотечения.  Правила  наложения  давящей  повязки.  Правила  наложения
жгута. Борьба с болью.

2.3. Первая доврачебная помощь при травмах (практические занятия).

Первая  доврачебная  помощь  при  травмах  опорно-двигательного  аппарата.
Профилактика травм опорно-двигательного  аппарата.  Первая  доврачебная  помощь при
черепно-мозговой  травме.  Первая  доврачебная  помощь  при  травмах  груди,  живота,  в
области таза, при повреждении позвоночника.

2.4. Первая доврачебная помощь при остановке сердца.
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Понятие клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смер-
ти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной венти-
ляции легких. Правила проведения сердечно-легочной реанимации.

2.5.Международное гуманитарное право (МГП).
История  возникновения  «права  войны»,  основные  понятия,  участники  МГП.

Женевские  и  Гаагские  конвенции.  Запрещённые  средства  и  методы  борьбы.  Формы
ответственности.  Комбатант.  Правила  поведения  комбатантов  в  бою.  Лица  и  объекты
особой  международной  защиты,  их  отличительные  знаки.  Деятельность  организации
Красного Креста и Красного Полумесяца в рамках международного гуманитарного права.
Работа городского комитета Красного Креста.

Раздел 2. Основы военной службы.

Тема 3. Воинская обязанность.

3.1. Основные понятия о воинской обязанности.

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский
учет,  обязательная  подготовка  к  военной  службе,  призыв  на  военную  службу,
прохождение  военной  службы  по  призыву,  пребывание  в  запасе,  призыв  на  военные
сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

3.2. Организация воинского учета и его предназначение.

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет.
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствова-
ния граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе.

Основное  содержание  обязательной  подготовки  гражданина  к  военной  службе.
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам
молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (ко-
мандные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.)

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе.

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие
военно-прикладными  видами  спорта.  Обучение  по  дополнительным  образовательным
программам,  имеющим  целью  военную  подготовку  несовершеннолетних  граждан  в
общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по
программам  подготовки  офицеров  запаса  на  военных  кафедрах  в  образовательных
учреждениях профессионального высшего образования.

3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования
граждан при постановке на воинский учет.

Организация  медицинского освидетельствования и медицинского обследования  при
первоначальной  постановке  граждан  на  воинский  учет.  Предназначение  медицинского

12



освидетельствования.  Категории  годности  к  военной  службе.  Организация
профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их
на воинский учет.

3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.

Увольнение  с  военной  службы.  Запас  Вооруженных  Сил  РФ,  его  предназначение,
порядок освобождения граждан от военных сборов.

Тема 4. Особенности военной службы.

4.1. Правовые основы военной службы.

Конституция Российской Федерации, федеральные законы: «Об обороне», «О статусе
военнослужащих»,  «О  воинской  обязанности  и  военной  службе».  Военная  служба  -
особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы военной
службы.  Законы  Российской  Федерации,  определяющие  правовую  основу  военной
службы.  Статус  военнослужащего,  права  и  свободы  военнослужащего.  Льготы,
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные
аспекты международного права.

4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ - закон воинской жизни.

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт
военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и
караульной службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил
РФ, Строевой Устав Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения..

4.3. Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России.

4.4. Прохождение военной службы по призыву.

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва.
Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Общие,
должностные  и  специальные  обязанности  военнослужащих.  Размещение  военно-
служащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время
военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. Воинские
звания военнослужащих ВС Российской Федерации. Военная форма одежды.

4.5. Прохождение военной службы по контракту.

Основные  условия  прохождения  военной  службы  по  контракту.  Требования,
предъявляемые  к  гражданам,  поступающим  на  военную  службу  по  контракту.  Сроки
военной  службы  по  контракту.  Права  и  льготы,  предоставляемые  военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту. 

4.6. Права и ответственность военнослужащих.

Общие  права  военнослужащих.  Общие  обязанности  военнослужащих.  Виды
ответственности,  установленной  для  военнослужащих  (дисциплинарная,
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административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина,
ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов,
проходящих военную службу по призыву.  Уголовная ответственность  за  преступления
против  военной  службы  (неисполнение  приказа,  нарушение  уставных  правил
взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.).

4.7. Альтернативная гражданская служба.

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе».

Альтернативная  гражданская  служба  как  особый  вид  трудовой  деятельности  в
интересах  общества  и  государства.  Право  гражданина  на  замену  военной  службы  по
призыву  альтернативной  гражданской  службой.  Сроки  альтернативной  гражданской
службы  для  разных  категорий  граждан.  Время,  которое  не  засчитывается  в  срок
альтернативной  гражданской  службы.  Подача  заявлений  о  замене  военной службы по
призыву альтернативной гражданской службой.

Тема 5. Военнослужащий - защитник своего Отече  ства. Честь и достоинство воина   
Вооружен  ных Сил России.  

5.  1.Военнослужащий  -  патриот,  с  честью  и  достоинством  несущий  звание  за-
щитника Отечества.    

Основные  качества  военнослужащего,  позволяющие  ему  с  честью  и  достоинством
носить  свое  воинское  звание  -  защитника  Отечества:  любовь  к  Родине,  ее  истории,
культуре,  традициям,  народу,  высокая  воинская  дисциплина,  преданность  Отечеству,
верность  воинскому  долгу  и  военной  присяге,  готовность  в  любую минуту  встать  на
защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.

5.2.Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной
техникой. 

Необходимость  глубоких  знаний  устройства  и  боевых  возможностей  вверенного
вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей
военной  специальности  и  должности  в  обеспечении  боеспособности  и  боеготовности
подразделения.  Потребность  постоянно  повышать  военно-профессиональные  знания,
совершенствовать  свою  выучку  и  воинское  мастерство,  быть  готовым  к  грамотным
высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Виды  воинской  деятельности  и  их  особенности.  Основные  элементы  воинской
деятельности  и  их  предназначение.  Особенности  воинской  деятельности  в  различных
видах  Вооруженных  Сил  и  родах  войск.  Общие  требования  воинской  деятельности  к
военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного
возраста к военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам
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призывника, основные понятия о психологической совместимости членов воинского кол-
лектива (экипажа, боевого расчета).

5.4. Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров
и начальников.

3. Тематическое планирование
10 класс

№ раздела,
темы

Название разделов (тем) Количество 
часов

Раздел 1 Безопасность и защита человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях

12

Тема1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 
повседневной жизни, и правила безопасного 
поведения  

6

Тема2 Гражданская оборона – составная часть 
обороноспособности страны

6

Раздел 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7

Тема1 Основы медицинских знаний и профилактика 
инфекционных заболеваний

2

Тема 2 Основы здорового образа жизни 5

Раздел 3 Основы военной службы 13

Тема1 Вооружённые силы РФ – защитники нашего Отечества 6

Тема 2 Боевые традиции Вооружённых Сил России 3

Тема 3 Символы воинской чести 4
В т.ч. контрольных работ 4

Итого 35

11 класс
№ раздела,

темы
Название разделов (тем) Количество 

часов
Раздел 1 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни
12

Тема1 Основы здорового образа жизни 6

Тема2  Основы медицинских знаний и правила оказания первой 
медицинской помощи

6

Раздел 2 Основы военной службы 23

Тема1 Воинская обязанность 8
Тема 2 Особенности военной службы 8
Тема 3 Военнослужащий –  защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооружённых Сил
7

В т.ч. контрольных работ 2
Итого 34
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на основе
Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего  образования  (Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021 г.    № 287,  зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС
ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка
и  литературы  в  Российской  Федерации  (утверждённой  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного
облика  и  нравственных  ориентиров  молодого  поколения,  так  как  занимает  ведущее  место  в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их
миропонимания и национального самосознания.

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения
являются  феноменом  культуры:  в  них  заключено  эстетическое  освоение  мира,  а  богатство  и
многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе
потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как
национальным, так и общечеловеческим.

Основу  содержания  литературного  образования  составляют  чтение  и  изучение  выдающихся
художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких
нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья.

Целостное  восприятие  и  понимание  художественного  произведения,  его  анализ  и  интерпретация
возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит
от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и
читательского опыта.

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с
курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка,
истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления,
художественного  вкуса,  формированию  эстетического  отношения  к  окружающему  миру  и  его
воплощения в творческих работах различных жанров. 

В  рабочей  программе  учтены  все  этапы  российского  историко-литературного  процесса  (от
фольклора  до  новейшей  русской  литературы)  и  представлены  разделы,  касающиеся  литератур
народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся перечислены
при  изучении  каждой  монографической  или  обзорной  темы  и  направлены  на  достижение  
планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся
потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных
текстов  и  создания  собственных  устных  и  письменных  высказываний;  в  развитии  чувства  
причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы
личности  на  основе  высоких  духовно-нравственных  идеалов,  воплощённых  в  отечественной  и
зарубежной  литературе.  Достижение  указанных  целей  возможно  при  решении  учебных  задач,
которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 



Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  с  обеспечением  культурной  
самоидентификации,  осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе  изучения  выдающихся  произведений  отечественной  культуры,  культуры своего  народа,
мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной
классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к
отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей
воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к
диалогу  культур;  освоению  духовного  опыта  человечества,  национальных  и  общечеловеческих
культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи,  связанные  с  осознанием  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  дальнейшего
развития обучающихся,  с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы
на воспитание  и развитие  мотивации к  чтению художественных произведений,  как  изучаемых на
уроках,  так  и  прочитанных  самостоятельно,  что  способствует  накоплению  позитивного  опыта
освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях,
посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи,  связанные  с  воспитанием  квалифицированного  читателя,  обладающего  эстетическим
вкусом,  с  формированием  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и  
интерпретировать  прочитанное,  направлены  на  формирование  у  школьников  системы  знаний  о
литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний,
необходимых  для  понимания,  анализа  и  интерпретации  художественных  произведений,  умения
воспринимать  их в историко-культурном контексте,  сопоставлять  с  произведениями других видов
искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи
направлены  на  развитие  умения  выявлять  проблематику  произведений  и  их  художественные
особенности,  комментировать  авторскую  позицию  и  выражать  собственное  отношение  к  
прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания,
реализуя  возможность  их  неоднозначного  толкования  в  рамках  достоверных  интерпретаций;
сопоставлять  и сравнивать  художественные произведения,  их фрагменты,  образы и проблемы как
между собой, так и с произведениями других  искусств;  формировать  представления о специфике
литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска
необходимой  информации  с  использованием  различных  источников,  владеть  навыками  их  
критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка
на основе изучения  выдающихся  произведений отечественной культуры,  культуры своего народа,
мировой  культуры,  направлены  на  совершенствование  речи  школьников  на  примере  высоких
образцов  художественной  литературы  и  умений  создавать  разные  виды  устных  и  письменных
высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть,
владеть  различными  видами  пересказа,  участвовать  в  учебном  диалоге,  адекватно  воспринимая
чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 
обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к 
предмету«Литературное чтение».  В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю,
в 7 и 8 классах — 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по 
программам основного общего образования рассчитано на 442 часа в соответствии со всеми 
вариантами учебных планов.





СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5 КЛАСС

Мифология 
Мифы народов России и мира.

Фольклор 
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее
трёх).

Литература первой половины XIX века 
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под 
Дубом», «Квартет»,
«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица».

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро»,
«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из 
сборника«Вечера на хуторе близ Диканьки».

Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз,
Красный нос» (фрагмент).

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».

Литература XIX—ХХ веков 
Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с 
Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. 
Тютчева,  А.  А.  Фета,  И.  А.  Бунина,  А.  А.  Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова.

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и 
др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля  и  Минька»,  «Ёлка»,
«Золотые  слова»,  «Встреча» и др.

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, А. И. 
Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».

Литература XX—XXI веков 
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. А.

Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с  Васильевского  острова»; В. П. 
Катаев. «Сын полка» и др.

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух).
Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г.



Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М.
С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей  (одно  по  выбору). 
Например,  К.  Булычёв.  «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. 
(главы по выбору).

Литература народов Российской Федерации 
Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов.

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела».

Зарубежная литература 
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др.

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 
Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору).

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).   Например,   М.   Твен. 

«Приключения   Тома   Сойера»
(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, 
«Каникулы»,«Звук бегущих ног»,
«Зелёное утро» и др.

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).
Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.
Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору).

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 
«Белый  клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др.

6 КЛАСС

Античная литература 
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).

Фольклор 
Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». 
Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). 
Например,«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-
воин» и др.

Древнерусская литература
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском 
киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега».
Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», 
«Узник»,«Туча» и др. Роман «Дубровский».

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и др. 
А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др.

Литература второй половины XIX века 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун



поднялся…».

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе 
с приветом…».

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».
Н. С. Лесков. Сказ «Левша».
Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 
чиновника» и др.

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».

Литература XX века 
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, стихотворения 
С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух поэтов).

Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. 
Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова.

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 
Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б.

П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 
Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др.

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, 
Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 
любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др.

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, А. В.

Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. 
Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др.

Литература народов Российской Федерации 
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная 
деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 
народ…», «Что б ни делалось на свете…».

Зарубежная литература 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, Ж. 
Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и 
др.

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Дж. К.
Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др.

7 КЛАСС

Древнерусская литература 
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в 
сокращении) и др.



Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских руд…», «19 
октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др.

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», 
«Тучи»,«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», 
«Молитва»(«В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова».

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».

Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, «Бирюк», «Хорь 
и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и др.

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного 
подъезда»,«Железная дорога» и др.

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двух
стихотворений по выбору).

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух). 
Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.

Литература конца XIX — начала XX века 
А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др. М. 
Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха  Изергиль» 
(легенда  о  Данко),  «Челкаш» и др.

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей   (не   менее   двух). 
Например,   М.   М.   Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека.

Литература первой половины XX века 
А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», «Зелёная 
лампа» и др.

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности 
(два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др.

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение,
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др.

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др.

Литература второй половины XX века 
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и др. 
Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее  четырёх  стихотворений  двух 
поэтов).  Например,  стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. 
Левитанского и др.

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не менее



двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др.

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не 
менее двух произведений современных  отечественных  и   зарубежных   писателей).   Например, Л.

Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты 
свистеть, Йоханна?» и др.

Зарубежная литература 
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 
Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. «Маттео 
Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».

8 КЛАСС

Древнерусская литература 
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 
Радонежского»,«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».

Литература XVIII века 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».

Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие
трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». 
Роман«Капитанская дочка».

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-
под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри».

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».

Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, 
«Ася»,«Первая любовь».

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы).

Литература первой половины XX века 
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по    выбору).  Например, 
произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др.

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по 
выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л.
Пастернака и др.

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др.

Литература второй половины XX века 
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 
солдата»,«Поединок» и др.).

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».



Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух 
произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б.
П. Екимова и др.

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века (не 
менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, 
произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. 
Кауфман и др.).

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например, 
стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского,  К. М. Симонова, Р. Г. 
Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И.

Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др.

Зарубежная литература 
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», 
№130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по 
выбору). Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору).

9 КЛАСС

Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве».

Литература XVIII века 
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору).

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и
др.

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».

Литература первой половины XIX века 
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 
«Невыразимое»,«Море» и др.

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не
менее трёх стихотворений по выбору).

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я 
посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 
«Мадонна»,«Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! 
Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных 
лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…»и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и 
грустно», «Как часто, пёстрою  толпою  окружён…»,  «Молитва»  («Я,  Матерь  Божия, ныне с 
молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», 
«Поэт»(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» 
(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой 
нашего времени».



Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 
произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. 
Бестужева-Марлинского, «Кто   виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.

Зарубежная литература 
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).
И.В. Гёте.  Трагедия  «Фауст»  (не  менее  двух  фрагментов по выбору).

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 
скорей!..», «Прощание Наполеона» и  др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного
фрагмента по выбору).

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по  выбору). Например, 
произведения  Э.Т.А.  Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:

—  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; 

—  активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 
произведениях;

—   неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;

—   понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;

—   представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы;

—   представление о способах противодействия коррупции;

—   готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы;

—   активное участие в школьном самоуправлении;

—   готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 
нуждающимся в ней).

Патриотического воспитания:

—  осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 
произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ;

—  ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 
художественных произведениях;



—  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая
внимание на их воплощение в литературе.

Духовно-нравственного воспитания:

—  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой
поведения и поступков персонажей литературных произведений;

—  готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

—  активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:

—  восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 
литературных произведений;

—  осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 
самовыражения;

—  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных
традиций и народного творчества; 

—  стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

—  осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 
литературного образования; 

—  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели;

—  умение принимать себя и других, не осуждая;

—  умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 
литературных произведений;

—  уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;

—  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека с оценкой поступков литературных героев.

Трудового воспитания:



—  установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы,
города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

—  интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 
страницах литературных произведений; 

—  осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

—  готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

—  уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении
произведений русского фольклора и литературы; 

—  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.

Экологического воспитания:

—  ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды; 

—  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических
проблем и путей их решения; 

—  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими
экологические проблемы; 

—  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; 

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

Ценности научного познания:

—  ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 
произведения; 

—  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

—  овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики
школьного литературного образования; 

—  установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды:

—  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной



жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 
среды; 

—  изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;

—  потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 
других; 

—  в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

—  в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 
числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие; 

—  умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области
концепции устойчивого развития; 

—  анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

—  оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

—  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

—  воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

—  оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

—  формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить
позитивное в произошедшей ситуации; 

—  быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия.

Универсальные учебные познавательные действия:

1) Базовые логические действия:

—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных
текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-
литературного процесса);

—  устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа;

—  с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
литературных фактах и наблюдениях над текстом;

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной
задачи;



—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 
задачи;

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов;

—  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии;

—  формулировать гипотезы об их взаимосвязях;

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев).

2) Базовые исследовательские действия:

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 
образовании;

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение

—  проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой;

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования
(эксперимента);

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования;

—  владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и
контекстах, в том числе в литературных произведениях.

3) Работа с информацией:

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и
другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев;

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую
информацию различных видов и форм представления;

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,
версию) в различных информационных источниках;

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями;

—  оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно;



—  эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.

Универсальные учебные коммуникативные действия:

1) Общение:

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 
целями общения;

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 
произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно
формулировать свои возражения;

—  в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 
общения;

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;

—  публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого
эксперимента, исследования, проекта);

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов.

2) Совместная деятельность:

—  использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении
поставленной задачи;

—  принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы;

—  уметь обобщать мнения нескольких людей;

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 
организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 
определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 
(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 
координировать свои действия с другими членами команды;

—  оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 
формулировать свои возражения;



—  в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 
общения;

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;

—  публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого
эксперимента, исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов;

—  участниками взаимодействия на литературных занятиях;

—  сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 
перед группой.

Универсальные учебные регулятивные действия:

1) Самоорганизация:

—  выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 
изображённые в художественной литературе;

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие
решения в группе, принятие решений группой);

—  самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
литературном объекте;

—  делать выбор и брать ответственность за решение.

2) Самоконтроль:

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 
образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 
цели и условиям.

3) Эмоциональный интеллект:

—  развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 
других;



—  выявлять и анализировать причины эмоций;

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя
примеры из художественной литературы;

—  регулировать способ выражения своих эмоций;

4) Принятие себя и других:

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 
литературных героев;

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 
осуждая;

—  проявлять открытость себе и другим;

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5 КЛАСС

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 
воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от текста 
научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанные произведения:

—  определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и
жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи;

—  понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их 
в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное 
народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная 
сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; 
сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; 
портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория;
ритм, рифма;

—  сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;

—  сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения
фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом
возраста, литературного развития обучающихся);

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не выученных 
ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития и 
индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, 
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к
тексту;



6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки 
прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с 
учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 
фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в 
том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться 
публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в электронной
форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-
ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.

6 КЛАСС

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль 
в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 
Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный 
текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 
художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся);

—  определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором;
указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и 
авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики; выявлять основные особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи;

—  понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 
анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 
образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и 
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 
характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора,
сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), 
ритм, рифма, строфа;

—  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними;

—  сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного



развития обучающихся);

—  сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 
театр, кино);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических произведений, 
не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 
формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку 
прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), 
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию,

отзыв; 
8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 
смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 
10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 11) 
развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 
12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами,
соблюдая правила информационной безопасности.

7 КЛАСС

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль 
в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 
Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 
литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 
литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 
художественная картина мира:

—  анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную 
мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 
позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 
произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 
оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 
произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся);



выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 
для творческой манеры писателя, определять их художественные функции;

—  понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и 
учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 
оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 
творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть,
роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 
проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 
лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 
деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 
аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 
рифма, строфа;

—  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними;

—  сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности
языка;

—  сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной
литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 
развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на 
вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с

позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под 
руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 
схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или 

под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 
8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы 
для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических 

впечатлений; 
10)  планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 11)  
участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности



и публично представлять полученные результаты; 
12) развивать  умение  использовать  энциклопедии,  словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать 
проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правила
информационной безопасности.

8 КЛАСС

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 
патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 2) 
понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной
литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 
литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 
заложенных в литературных произведениях:

—  анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 
героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 
давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 
композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 
осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 
читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 
социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и 
литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного 
произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-
выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их 
художественные функции;

—  овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 
самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления
собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 
проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 
(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, 
баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 
(героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 
система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический
герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ;
юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола;
антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, 
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;

—  рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 
процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 
времени, определённому литературному направлению);

—  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между



ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения;

—  сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 
факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 
приёмы, эпизоды текста, особенности языка;

—  сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 
театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений,

не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 
развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 
виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять 
и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 
литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую 

тему, применяя различные виды цитирования; 
8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 9) 

понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как 
способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 
10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 
произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 
публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 
форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете проверенные источники 

для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности.

9 КЛАСС

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её 
роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её героической 
истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные 
отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 
художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные 
произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной



картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в
них художественных смыслов:

—  анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 
героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 
давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 
композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 
осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 
читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 
социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного 
развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя
особенности авторского языка и стиля;

—  овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 
самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления
собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 
проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 
повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 
сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, 
идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; 
образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 
лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная
деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, 
сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 
умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; 
инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 
ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 
строфа; афоризм;

—  рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к
историческому времени, определённому литературному направлению);

—  выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 
Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической 
эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;

—  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 
художественного произведения;

—  сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 
связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных



произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности 
языка;

—  сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 
театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических произведений,
не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять 

фабулу; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 
дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы; 
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 
представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную 
или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 
прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 
анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной 
литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 
10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 
произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 
уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 
информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с 
электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете проверенные 

источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной 
безопасности.

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, что
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 
разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и 
индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных 
образовательных траекторий достижения этих результатов.





ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Раздел 1. Мифология

1.1. Мифы народов России и мира 3

1.2. $$$Внеклассное чтение 1

Итого по разделу 4

Раздел 2. Фольклор

2.1. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки 2

2.2. $$$Развитие речи 1

2.3. Сказки народов России и народов мира 5

2.4. $$$Внеклассное чтение 1

Итого по разделу 9

Раздел 3. Литература первой половины XIX века

3.1. $$$И. А. Крылов. Басни (три по выбору). «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и 
Соловей», «Ворона и Лисица»

4

3.2. $$$Развитие речи 1

3.3. $$$А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях»

6

3.4. М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» 2

3.5. Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» 2

3.6. $$$Внеклассное чтение 1

Итого по разделу 16

Раздел 4. Литература второй половины XIX века

4.1. И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 5

4.2. $$$Развитие речи 1

4.3. $$$Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент) 3

4.4. Л. Н. Толстой.
Рассказ «Кавказский пленник»

5

4.5. $$$Внеклассное чтение 1



Итого по разделу 15

Раздел 5.Литература XIX—ХХ веков

5.1. $$$Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти). 
Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю.
П. Кузнецова

4

5.2. $$$Развитие речи 1

5.3. $$$Юмористические рассказы отечественных писателей XIX—XX веков. А.
П. Чехов (два рассказа по выбору).
Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др.

2

5.4. $$$М. М. Зощенко (два рассказа по выбору).
Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др.

2

5.5. $$$Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее трёх). 
Например, произведения А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского

4

5.6. $$$А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). 
Например, «Корова», «Никита» и др.

2

5.7. $$$Развитие речи 1

5.8. В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 2

5.9. $$$Развитие речи 1

Итого по разделу 19

Раздел 6. Литература XX—XXI веков

6.1. $$$Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). 
Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; 
Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; 
В. П. Катаев. «Сын полка» и др.

3

6.2. $$$Внеклассное чтение 1

6.3. $$$Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (не менее двух).
Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, 
В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, 
Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, 
Н. Ю. Абгарян, А. В. Жвалевского и Е. Б. Пастернак и др.

3

6.4. $$$Развитие речи 1

6.5. $$$Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору).
Например, К. Булычёв «Девочка, с которойничегоне случится», «Миллион приключений» (главы по выбору) и др.

2

6.6. $$$Внеклассное чтение 1

Итого по разделу 11

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации

7.1. $$$Стихотворения (одно по выбору).
Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела»

1



7.2. $$$Развитие речи 1

Итого по разделу 2

Раздел 8. Зарубежная литература

8.1. $$$Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). 
Например, «Снежная королева», «Соловей»

2

8.2. $$$Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору).
Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы); Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы) и др.

2

8.3. $$$Зарубежная проза о детях 
и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы); Дж. Лондон. «Сказание 
о Кише»; 
Р. Брэдбери. Рассказы.
Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др.

1

8.4. $$$Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).
Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» (главы по выбору) и др.

1

8.5. $$$Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору).
Например, Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый Клык»; 
Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави»

2

8.6. $$$Внеклассное чтение 1

Итого по разделу 9

Раздел 9. Итоговый контроль

9.1. Итоговые контрольные работы 2

Итого по разделу 2

Резервное время 15

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 10

6 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

всего контрольные 
работы

практические 
работы

Раздел 1. Античная литература

1.1. Гомер. Поэмы «Илиада»,«Одиссея» (фрагменты) 2

Итого по разделу 2

Раздел 2. Фольклор

2.1. $$$Былины (не менее двух).
Например, «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник», «Садко»

4



2.2. Развитие речи 1

2.3. $$$Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). «Песнь о Роланде» (фрагменты), «Песнь о 
Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др.

3

2.4. Развитие речи 1

Итого по разделу 9

Раздел 3. Древнерусская литература

3.1. $$$«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента).
Например, «Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега»

2

3.2. Внеклассное чтение 1

Итого по разделу 3

Раздел 4. Литература первой половины XIX века

4.1. $$$А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх).
«Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский».

8

4.2. Развитие речи 1

4.3. $$$М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх).
«Три пальмы», «Листок», «Утёс» и др.

3

4.4. $$$А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух).
«Косарь», «Соловей и др.

2

4.5. Внеклассное чтение 1

Итого по разделу 15

Раздел 5. Литература второй половины XIX века

5.1. $$$Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух).
«Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…»

2

5.2. $$$А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух).
«Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…».

2

5.3. И. С. Тургенев.
Рассказ «Бежин луг»

2

5.4. Развитие речи 1

5.5. Н. С. Лесков.
Сказ «Левша»

3

5.6. Развитие речи 1

5.7. Л. Н. Толстой.
Повесть «Детство» (главы)

2

5.8. $$$А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору).
Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника»

3



5.9. А. И. Куприн.
Рассказ «Чудесный доктор»

2

5.10. Внеклассное чтение$$$ 1

Итого по разделу 19

Раздел 6. Литература ХХ века

6.1. $$$Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). 
Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.

3

6.2. $$$Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух поэтов).
Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш.
Окуджавы, Д. С. Самойлова

3

6.3. Внеклассное чтение 1

6.4. $$$Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой Отечественной войне (два произведения по 
выбору).
Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления»; А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история 
Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год»)

2

6.5. Развитие речи 1

6.6. В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского» 2

6.7. Развитие речи 1

6.8. $$$Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух).
Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; 
Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире»

3

6.9. Внеклассное чтение 1

6.10. $$$Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух).
Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; 
В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др.

4

6.11. Развитие речи 1

Итого по разделу 22

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации

7.1. $$$Стихотворения (два по выбору).
Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась 
беда…»,«Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…»

2

7.2. Внеклассное чтение 1

Итого по разделу 3

Раздел 8. Зарубежная литература

8.1. $$$Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору) 2

8.2. $$$Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору) 2



8.3. $$$Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух).
Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору); Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и др.

4

8.4. $$$Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух).
Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др.

3

8.5. Внеклассное чтение 1

Итого по разделу 12

Раздел 9. Итоговый контроль

9.1. Итоговые контрольные работы 2

Итого по разделу 2

Резервное время 15
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7 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

всего контрольные 
работы

практические 
работы

Раздел 1. Древнерусская литература

1.1. $$$Внеклассное чтение 1

1.2. $$$Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение Владимира Мономаха (в сокращении) 1

Итого по разделу 2

Раздел 2. Литература первой половины XIX века

2.1. $$$А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх).
Например, «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла…» и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель» и др.).
Поэма «Полтава» (фрагмент) и др.

6

2.2. $$$Развитие речи 1

2.3. $$$М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх).
Например, «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», Ангел», «Молитва» («В 
минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»

4

2.4. $$$Развитие речи 1

2.5. Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба» 3

2.6. $$$Развитие речи 1

Итого по разделу 16

Раздел 3. Литература второй половины XIX века



3.1. $$$И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). 
Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. 
Например, «Русский язык», «Воробей» и др.

3

3.2. Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала» 3

3.3. $$$Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух).
Например, «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда» и др.

2

3.4. $$$Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, 
А. К. Толстой и др. (не менее двух стихотворений по выбору)

1

3.5. $$$Развитие речи 1

3.6. $$$М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору).
Например, «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.

2

3.7. $$$Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух). 
Например, произведения А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера

2

Итого по разделу 14

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века

4.1. $$$А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). 
Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др.

1

4.2. $$$М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). 
Например, «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др.

2

4.3. $$$Сатирические произведения отечественной и зарубежной литературы (не менее двух). 
Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека

2

Итого по разделу 5

Раздел 5. Литература первой половины XX века

5.1. $$$А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). 
Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и др.

2

5.2. $$$Развитие речи 1

5.3. $$$Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три по выбору). 
Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др.

1

5.4. $$$В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др.

2

5.5. $$$А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). 
Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др.

1

Итого по разделу 7

Раздел 6. Литература второй половины XX века

6.1. $$$В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору).
Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и др.

1



6.2. $$$Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырёх стихотворений двух поэтов): например, стихотворения М. И. 
Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др.

2

6.3. $$$Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не менее двух). 
Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др.

2

6.4. $$$Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее двух произведений современных 
отечественных и зарубежных писателей).
Например, Л. Л. Волкова «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др.

2

Итого по разделу 7

Раздел 7. Зарубежная литература

7.1. $$$М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по 
выбору).
Например, П. Мериме.«Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». А. де Сент Экзюпери. Повестьсказка «Маленький 
принц».

7

7.2. $$$Внеклассное чтение 1

Итого по разделу 8

Раздел 8. Итоговый контроль

8.1. $$$Итоговые контрольные работы 2

Итого по разделу 2

Резервное время 7
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8 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

всего контрольные 
работы

практические 
работы

Раздел 1. Древнерусская литература

1.1. $$$Житийная литература (одно произведение по выбору).
Например, «Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»

2

Итого по разделу 2

Раздел 2. Литература XVIII века

2.1. Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 3

2.2. $$$Развитие речи 1

Итого по разделу 4

Раздел 3. Литература первой половины XIX века



3.1. $$$А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух).
Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору).
Например,«Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская дочка»

8

3.2. $$$Развитие речи 1

3.3. $$$М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух).
Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри»

5

3.4. $$$Развитие речи 1

3.5. Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель»,

Комедия «Ревизор»

6

3.6. $$$Развитие речи 1

Итого по разделу 22

Раздел 4. Литература второй половины XIX века

4.1. $$$И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). 
Например, «Ася»,«Первая любовь»

2

4.2. $$$Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору) 2

4.3. $$$Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы) 2

4.4. $$$Внеклассное чтение 1

Итого по разделу 7

Раздел 5. Литература первой половины XX века

5.1. $$$Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору).
Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др.

2

5.2. $$$Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору). 
Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др.

1

5.3. $$$М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). 
Например, «Собачье сердце» и др.

3

Итого по разделу 6

Раздел 6. Литература второй половины XX века

6.1. А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.) 3

6.2. М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 2

6.3. $$$Развитие речи 1

6.4. А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор» 2

6.5. $$$Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух). Например, 
произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др.

2



6.6. $$$Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в 
ситуации нравственного выбора»).
Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.).

2

6.7. $$$Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений).
Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. 
Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др.

1

6.8. $$$Внеклассное чтение 1

Итого по разделу 14

Раздел 7. Зарубежная литература

7.1. $$$У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору).
Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты 
по выбору).
Ж.Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору)

5

Итого по разделу 5

Раздел 8. Итоговый контроль

8.1. Итоговые контрольные работы 2

Итого по разделу 2

Резервное время 6
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9 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

всего контрольные 
работы

практические 
работы

Раздел 1. Древнерусская литература

1.1. «Слово о полку Игореве» 3

1.2. $$$Развитие речи 1

Итого по разделу 4

Раздел 2. Литература XVIII века

2.1. $$$М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»и
другие стихотворения (по выбору)

2

2..2. $$$Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). 
Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и др.

2

2.3. Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 2

2.4. $$$Развитие речи 1



Итого по разделу 7

Раздел 3. Литература первой половины XIX века

3.1. $$$В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). 
Например, «Светлана» «Невыразимое», «Море» и др.

3

3.2. А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 8

3.3. $$$Развитие речи 2

3.4. $$$Внеклассное чтение 1

3.5. $$$Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору) 2

3.6. $$$А. С. Пушкин. Стихотворения.
Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное 
мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцыпустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…»,«Поэт», 
«Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др.
Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин»

15

3.7. $$$Развитие речи 2

3.8. $$$Внеклассное чтение 1

3.9. $$$М. Ю. Лермонтов. Стихотворения.
Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 
ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал…»),«Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др.
Роман «Герой нашего времени»

11

3.10. $$$Развитие речи 2

3.11. $$$Внеклассное чтение 1

3.12. Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души» 8

3.13. $$$Развитие речи 2

3.14. $$$Внеклассное чтение 1

3.15. $$$Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору).
Например, «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) 
А. И. Герцена и др.

2

Итого по разделу 61

Раздел 4. Зарубежная литература

4.1. $$$Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов 
по выбору).
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору).
Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного 
фрагмент по выбору).
Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др.
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4.2. $$$Развитие речи 1

Итого по разделу 11

Раздел 5. Итоговый контроль

5.1. Итоговые контрольные работы 4

Итого по разделу 4

Резервное время 15

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 10



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды, формы
контроля

всего контрольные 
работы

практические 
работы

1. $$$ 1

2. $$$ 1

3. $$$ 1

4. $$$ 1

5. $$$ 1

6. $$$ 1

7. $$$ 1

8. $$$ 1

9. $$$ 1

10. $$$ 1

11. $$$ 1

12. $$$ 1

13. $$$ 1

14. $$$ 1

15. $$$ 1

16. $$$ 1

17. $$$ 1

18. $$$ 1

19. $$$ 1

20. $$$ 1

21. $$$ 1

22. $$$ 1

23. $$$ 1

24. $$$ 1

25. $$$ 1

26. $$$ 1

27. $$$ 1



28. $$$ 1

29. $$$ 1

30. $$$ 1

31. $$$ 1

32. $$$ 1

33. $$$ 1

34. $$$ 1

35. $$$ 1

36. $$$ 1

37. $$$ 1

38. $$$ 1

39. $$$ 1

40. $$$ 1

41. $$$ 1

42. $$$ 1

43. $$$ 1

44. $$$ 1

45. $$$ 1

46. $$$ 1

47. $$$ 1

48. $$$ 1

49. $$$ 1

50. $$$ 1

51. $$$ 1

52. $$$ 1

53. $$$ 1

54. $$$ 1

55. $$$ 1

56. $$$ 1

57. $$$ 1

58. $$$ 1



59. $$$ 1

60. $$$ 1

61. $$$ 1

62. $$$ 1

63. $$$ 1

64. $$$ 1

65. $$$ 1

66. $$$ 1

67. $$$ 1

68. $$$ 1

69. $$$ 1

70. $$$ 1

71. $$$ 1

72. $$$ 1

73. $$$ 1

74. $$$ 1

75. $$$ 1

76. $$$ 1

77. $$$ 1

78. $$$ 1

79. $$$ 1

80. $$$ 1

81. $$$ 1

82. $$$ 1

83. $$$ 1

84. $$$ 1

85. $$$ 1

86. $$$ 1

87. $$$ 1

88. $$$ 1

89. $$$ 1



90. $$$ 1

91. $$$ 1

92. $$$ 1

93. $$$ 1

94. $$$ 1

95. $$$ 1

96. $$$ 1

97. $$$ 1

98. $$$ 1

99. $$$ 1

100. $$$ 1

101. $$$ 1

102. $$$ 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

102 10

6 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды, формы
контроля

всего контрольные 
работы

практические 
работы

1. $$$ 1

2. $$$ 1

3. $$$ 1

4. $$$ 1

5. $$$ 1

6. $$$ 1

7. $$$ 1

8. $$$ 1

9. $$$ 1

10. $$$ 1

11. $$$ 1

12. $$$ 1

13. $$$ 1



14. $$$ 1

15. $$$ 1

16. $$$ 1

17. $$$ 1

18. $$$ 1

19. $$$ 1

20. $$$ 1

21. $$$ 1

22. $$$ 1

23. $$$ 1

24. $$$ 1

25. $$$ 1

26. $$$ 1

27. $$$ 1

28. $$$ 1

29. $$$ 1

30. $$$ 1

31. $$$ 1

32. $$$ 1

33. $$$ 1

34. $$$ 1

35. $$$ 1

36. $$$ 1

37. $$$ 1

38. $$$ 1

39. $$$ 1

40. $$$ 1

41. $$$ 1

42. $$$ 1

43. $$$ 1

44. $$$ 1



45. $$$ 1

46. $$$ 1

47. $$$ 1

48. $$$ 1

49. $$$ 1

50. $$$ 1

51. $$$ 1

52. $$$ 1

53. $$$ 1

54. $$$ 1

55. $$$ 1

56. $$$ 1

57. $$$ 1

58. $$$ 1

59. $$$ 1

60. $$$ 1

61. $$$ 1

62. $$$ 1

63. $$$ 1

64. $$$ 1

65. $$$ 1

66. $$$ 1

67. $$$ 1

68. $$$ 1

69. $$$ 1

70. $$$ 1

71. $$$ 1

72. $$$ 1

73. $$$ 1

74. $$$ 1

75. $$$ 1



76. $$$ 1

77. $$$ 1

78. $$$ 1

79. $$$ 1

80. $$$ 1

81. $$$ 1

82. $$$ 1

83. $$$ 1

84. $$$ 1

85. $$$ 1

86. $$$ 1

87. $$$ 1

88. $$$ 1

89. $$$ 1

90. $$$ 1

91. $$$ 1

92. $$$ 1

93. $$$ 1

94. $$$ 1

95. $$$ 1

96. $$$ 1

97. $$$ 1

98. $$$ 1

99. $$$ 1

100. $$$ 1

101. $$$ 1

102. $$$ 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

102 10

7 КЛАСС

№ Тема урока Количество часов Виды, формы



п/п контроля



всего контрольные 
работы

практические 
работы

1. $$$ 1

2. $$$ 1

3. $$$ 1

4. $$$ 1

5. $$$ 1

6. $$$ 1

7. $$$ 1

8. $$$ 1

9. $$$ 1

10. $$$ 1

11. $$$ 1

12. $$$ 1

13. $$$ 1

14. $$$ 1

15. $$$ 1

16. $$$ 1

17. $$$ 1

18. $$$ 1

19. $$$ 1

20. $$$ 1

21. $$$ 1

22. $$$ 1

23. $$$ 1

24. $$$ 1

25. $$$ 1

26. $$$ 1

27. $$$ 1

28. $$$ 1

29. $$$ 1



30. $$$ 1



31. $$$ 1

32. $$$ 1

33. $$$ 1

34. $$$ 1

35. $$$ 1

36. $$$ 1

37. $$$ 1

38. $$$ 1

39. $$$ 1

40. $$$ 1

41. $$$ 1

42. $$$ 1

43. $$$ 1

44. $$$ 1

45. $$$ 1

46. $$$ 1

47. $$$ 1

48. $$$ 1

49. $$$ 1

50. $$$ 1

51. $$$ 1

52. $$$ 1

53. $$$ 1

54. $$$ 1

55. $$$ 1

56. $$$ 1

57. $$$ 1

58. $$$ 1

59. $$$ 1

60. $$$ 1

61. $$$ 1



62. $$$ 1

63. $$$ 1

64. $$$ 1

65. $$$ 1

66. $$$ 1

67. $$$ 1

68. $$$ 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

68 7

8 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды, формы
контроля

всего контрольные 
работы

практические 
работы

1. $$$ 1

2. $$$ 1

3. $$$ 1

4. $$$ 1

5. $$$ 1

6. $$$ 1

7. $$$ 1

8. $$$ 1

9. $$$ 1

10. $$$ 1

11. $$$ 1

12. $$$ 1

13. $$$ 1

14. $$$ 1

15. $$$ 1

16. $$$ 1

17. $$$ 1

18. $$$ 1

19. $$$ 1



20. $$$ 1

21. $$$ 1

22. $$$ 1

23. $$$ 1

24. $$$ 1

25. $$$ 1

26. $$$ 1

27. $$$ 1

28. $$$ 1

29. $$$ 1

30. $$$ 1

31. $$$ 1

32. $$$ 1

33. $$$ 1

34. $$$ 1

35. $$$ 1

36. $$$ 1

37. $$$ 1

38. $$$ 1

39. $$$ 1

40. $$$ 1

41. $$$ 1

42. $$$ 1

43. $$$ 1

44. $$$ 1

45. $$$ 1

46. $$$ 1

47. $$$ 1

48. $$$ 1

49. $$$ 1

50. $$$ 1



51. $$$ 1

52. $$$ 1

53. $$$ 1

54. $$$ 1

55. $$$ 1

56. $$$ 1

57. $$$ 1

58. $$$ 1

59. $$$ 1

60. $$$ 1

61. $$$ 1

62. $$$ 1

63. $$$ 1

64. $$$ 1

65. $$$ 1

66. $$$ 1

67. $$$ 1

68. $$$ 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

68 7

9 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды, формы
контроля

всего контрольные 
работы

практические 
работы

1. $$$ 1

2. $$$ 1

3. $$$ 1

4. $$$ 1

5. $$$ 1

6. $$$ 1

7. $$$ 1

8. $$$ 1



9. $$$ 1

10. $$$ 1

11. $$$ 1

12. $$$ 1

13. $$$ 1

14. $$$ 1

15. $$$ 1

16. $$$ 1

17. $$$ 1

18. $$$ 1

19. $$$ 1

20. $$$ 1

21. $$$ 1

22. $$$ 1

23. $$$ 1

24. $$$ 1

25. $$$ 1

26. $$$ 1

27. $$$ 1

28. $$$ 1

29. $$$ 1

30. $$$ 1

31. $$$ 1

32. $$$ 1

33. $$$ 1

34. $$$ 1

35. $$$ 1

36. $$$ 1

37. $$$ 1

38. $$$ 1

39. $$$ 1



40. $$$ 1

41. $$$ 1

42. $$$ 1

43. $$$ 1

44. $$$ 1

45. $$$ 1

46. $$$ 1

47. $$$ 1

48. $$$ 1

49. $$$ 1

50. $$$ 1

51. $$$ 1

52. $$$ 1

53. $$$ 1

54. $$$ 1

55. $$$ 1

56. $$$ 1

57. $$$ 1

58. $$$ 1

59. $$$ 1

60. $$$ 1

61. $$$ 1

62. $$$ 1

63. $$$ 1

64. $$$ 1

65. $$$ 1

66. $$$ 1

67. $$$ 1

68. $$$ 1

69. $$$ 1

70. $$$ 1



71. $$$ 1

72. $$$ 1

73. $$$ 1

74. $$$ 1

75. $$$ 1

76. $$$ 1

77. $$$ 1

78. $$$ 1

79. $$$ 1

80. $$$ 1

81. $$$ 1

82. $$$ 1

83. $$$ 1

84. $$$ 1

85. $$$ 1

86. $$$ 1

87. $$$ 1

88. $$$ 1

89. $$$ 1

90. $$$ 1

91. $$$ 1

92. $$$ 1

93. $$$ 1

94. $$$ 1

95. $$$ 1

96. $$$ 1

97. $$$ 1

98. $$$ 1

99. $$$ 1

100. $$$ 1

101. $$$ 1



102. $$$ 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

102 10



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

5 КЛАСС 

Введите свой вариант: 

6 КЛАСС 

Введите свой вариант: 

7 КЛАСС 

Введите свой вариант: 

8 КЛАСС 

Введите свой вариант: 

9 КЛАСС 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

5 КЛАСС 

6 КЛАСС 

7 КЛАСС 

8 КЛАСС 

9 КЛАСС 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

5 КЛАСС

6 КЛАСС

7 КЛАСС

8 КЛАСС

9 КЛАСС
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Рабочая  программа  по  русскому  языку  на  уровне  основного  общего  образования
подготовлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  (Приказ  Минпросвещения  России от  31  05  2021  г  № 287,
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер —
64101)  (далее  —  ФГОС  ООО),  Концепции  преподавания  русского  языка  и  литературы  в
Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по
классам  проверяемых  требований  к  результатам  освоения  Основной  образовательной
программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Личностные  и  метапредметные  результаты  представлены  с  учётом  особенностей
преподавания русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических
традиций  построения  школьного  курса  русского  языка,  реализованных  в  большей  части
входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Русский язык — государственный язык Российской Федерации,  язык межнационального
общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и
язык  межнационального  общения  русский  язык  является  средством  коммуникации  всех
народов  Российской  Федерации,  основой  их  социально-экономической,  культурной  и
духовной консолидации.

Высокая  функциональная  значимость  русского  языка  и  выполнение  им  функций
государственного  языка  и  языка  межнационального  общения  важны  для  каждого  жителя
России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского
языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях,
понимание  его  стилистических  особенностей  и  выразительных  возможностей,  умение
правильно  и  эффективно  использовать  русский  язык  в  различных  сферах  и  ситуациях
общения определяют успешность социализации личности и возможности её самореализации в
различных жизненно важных для человека областях.

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает
межличностное и  социальное взаимодействие  людей,  участвует в  формировании сознания,
самосознания  и  мировоззрения  личности,  является  важнейшим  средством  хранения  и
передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.

Обучение  русскому  языку  в  школе  направлено  на  совершенствование  нравственной  и
коммуникативной  культуры  ученика,  развитие  его  интеллектуальных  и  творческих
способностей,  мышления,  памяти  и  воображения,  навыков  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования.

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной
грамотности  как  интегративного  умения  человека  читать,  понимать  тексты,  использовать
информацию текстов  разных форматов,  оценивать  её,  размышлять  о ней,  чтобы достигать
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая
и  текстовая  деятельность  является  системообразующей  доминантой  школьного  курса
русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных
и  предметных  результатов  обучения,  в  содержании  обучения  (разделы  «Язык  и  речь»,
«Текст», «Функциональные разновидности языка»).



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:
осознание  и  проявление  общероссийской  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к

русскому  языку  как  государственному  языку  Российской  Федерации  и  языку
межнационального  общения;  проявление  сознательного  отношения  к  языку  как  к
общероссийской  ценности,  форме  выражения  и  хранения  духовного  богатства  русского  и
других  народов  России,  как  к средству  общения  и  получения  знаний  в  разных  сферах  -
человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к
культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

овладение  русским  языком  как  инструментом  личностного  развития,  инструментом
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;

овладение  знаниями  о  русском  языке,  его  устройстве  и  закономерностях
функционирования,  о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  практическое  овладение
нормами  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  обогащение  активного  и
потенциального  словарного  запаса  и  использование  в  собственной  речевой  практике
разнообразных  грамматических  средств;  совершенствование  орфографической  и
пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;

совершенствование  речевой  деятельности,  коммуникативных  умений,  обеспечивающих
эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и
неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как
средством  получения  различной  информации,  в  том  числе  знаний  по  разным  учебным
предметам;

совершенствование  мыслительной  деятельности,  развитие  универсальных
интеллектуальных  умений  сравнения,  анализа,  синтеза,  абстрагирования,  обобщения,
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п.
в процессе изучения русского языка;

развитие  функциональной  грамотности:  умений  осуществлять  информационный  поиск,
извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию,  интерпретировать,  понимать  и
использовать  тексты разных форматов (сплошной,  несплошной текст,  инфографика и  др.);
освоение  стратегий  и  тактик  информационно-смысловой  переработки  текста,  овладение
способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения
автора; логической структуры, роли языковых средств.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  входит  в  предметную  область 
«Русский язык и литература» и является обязательным для  изучения.

Содержание  учебного  предмета  «Русский  язык»,  представленное  в  рабочей  программе,
соответствует  ФГОС  ООО,  Примерной  основной  образовательной  программе  основного
общего образования.

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов
(5 часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в
неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС

Общие сведения о языке
Богатство и выразительность русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Язык и речь
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог.
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности.
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица

рассказчика.
Участие  в  диалоге  на  лингвистические  темы  (в  рамках  изученного)  и  темы  на  основе

жизненных наблюдений.
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.
Сочинения  различных  видов  с  опорой  на  жизненный  и  читательский  опыт,  сюжетную

картину (в том числе сочинения-миниатюры).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Текст
Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые

слова.
Функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение;  их

особенности.
Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части.
Средства  связи  предложений  и  частей  текста:  формы  слова,  однокоренные  слова,

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.
Повествование как тип речи. Рассказ.
Смысловой  анализ  текста:  его  композиционных  особенностей,  микротем  и  абзацев,

способов  и  средств  связи  предложений  в  тексте;  использование  языковых  средств
выразительности (в рамках изученного).

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного
текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.
Функциональные разновидности языка
Общее  представление  о  функциональных  разновидностях  языка  (о  разговорной  речи,

функциональных стилях, языке художественной литературы).
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Фонетика и графика как разделы лингвистики.
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.
Система гласных звуков.
Система согласных звуков.
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.
Слог. Ударение. Свойства русского ударения.
Соотношение звуков и букв.



Фонетический анализ слова.
Способы обозначения [й’], мягкости согласных.
Основные выразительные средства фонетики.
Прописные и строчные буквы.
Интонация, её функции. Основные элементы интонации.
Орфография
Орфография как раздел лингвистики.
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.
Правописание разделительных ъ и ь.
Лексикология
Лексикология как раздел лингвистики.
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов;

подбор  синонимов  и  антонимов);  основные  способы  разъяснения  значения  слова  (по
контексту, с помощью толкового словаря).

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические
группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.
Разные  виды  лексических  словарей  (толковый  словарь,  словари  синонимов,  антонимов,

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
Лексический анализ слов (в рамках изученного).
Морфемика. Орфография
Морфемика как раздел лингвистики.
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень,

приставка, суффикс, окончание).
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).
Морфемный анализ слов.
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках

изученного).
Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в

рамках изученного).
Правописание ё — о после шипящих в корне слова.
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с).
Правописание ы — и после приставок.
Правописание ы — и после ц.
Морфология. Культура речи. Орфография
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.
Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Система  частей  речи  в  русском

языке. Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного
в речи.

Лексико-грамматические  разряды  имён  существительных  по  значению,  имена
существительные  собственные  и нарицательные;  имена  существительные  одушевлённые и
неодушевлённые.

Род, число, падеж имени существительного.
Имена существительные общего рода.
Имена  существительные,  имеющие  форму  только  единственного  или  только

множественного числа.



Типы  склонения  имён  существительных.  Разносклоняемые  имена  существительные.
Несклоняемые имена существительные.

Морфологический анализ имён существительных.
Нормы  произношения,  нормы  постановки  ударения,  нормы  словоизменения  имён

существительных.
Правописание собственных имён существительных.
Правописание ь на конце имён существительных после шипящих.
Правописание безударных окончаний имён существительных.
Правописание о — е (ё)  после  шипящих  и ц в  суффиксах  и  окончаниях  имён

существительных.
Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных.
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар-

— -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-.
Слитное и раздельное написание не с именами существительными.
Имя прилагательное
Имя прилагательное  как  часть  речи.  Общее  грамматическое  значение,  морфологические

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в
речи.

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.
Склонение имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных.
Нормы  словоизменения,  произношения  имён  прилагательных,  постановки  ударения  (в

рамках изученного).
Правописание безударных окончаний имён прилагательных.
Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных.
Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.
Глагол
Глагол  как  часть  речи.  Общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки  и

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.
Инфинитив  и  его  грамматические  свойства.  Основа  инфинитива,  основа  настоящего

(будущего простого) времени глагола.
Спряжение глагола.
Нормы  словоизменения  глаголов,  постановки  ударения  в  глагольных формах  (в  рамках

изученного).
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -

дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-.
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица

единственного числа после шипящих.
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-.
Правописание безударных личных окончаний глагола.
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола.
Слитное и раздельное написание не с глаголами.
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание  и  его  признаки.  Основные  виды  словосочетаний  по  морфологическим

свойствам  главного  слова  (именные,  глагольные,  наречные).  Средства  связи  слов  в
словосочетании.

Синтаксический анализ словосочетания.



Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске.  Смысловые  и  интонационные  особенности  повествовательных,  вопросительных,
побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.

Главные  члены  предложения  (грамматическая  основа).  Подлежащее  и  морфологические
средства  его  выражения:  именем  существительным  или  местоимением  в  именительном
падеже,  сочетанием  имени  существительного  в  форме  именительного  падежа  с
существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием
имени  числительного  в  форме  именительного  падежа  с  существительным  в  форме
родительного  падежа.  Сказуемое  и  морфологические  средства  его  выражения:  глаголом,
именем существительным, именем прилагательным.

Тире между подлежащим и сказуемым.
Предложения  распространённые  и  нераспространённые.  Второстепенные  члены

предложения:  определение,  дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства
его  выражения.  Дополнение  (прямое  и  косвенное)  и  типичные  средства  его  выражения.
Обстоятельство,  типичные  средства  его  выражения,  виды  обстоятельств  по  значению
(времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки).

Простое  осложнённое  предложение.  Однородные  члены  предложения,  их  роль  в  речи.
Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными
членами  (без  союзов,  с  одиночным  союзом и,  союзами а, но, однако, зато, да (в
значении и), да (в значении но).  Предложения  с  обобщающим  словом  при  однородных
членах.

Предложения  с  обращением,  особенности  интонации.  Обращение  и  средства  его
выражения.

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.
Пунктуационное  оформление  предложений,  осложнённых  однородными  членами,

связанными  бессоюзной  связью,  одиночным  союзом и,  союзами а, но, однако, зато, да (в
значении и), да (в значении но).

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью.
Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое
усвоение).

Пунктуационное  оформление  сложных  предложений,  состоящих  из  частей,  связанных
бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.

Предложения с прямой речью.
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.
Диалог.
Пунктуационное оформление диалога на письме.
Пунктуация как раздел лингвистики.



6 КЛАСС

Общие сведения о языке
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального

общения.
Понятие о литературном языке.
Язык и речь
Монолог-описание,  монолог-повествование,  монолог-рассуждение;  сообщение  на

лингвистическую тему.
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.
Текст
Смысловой  анализ  текста:  его  композиционных  особенностей,  микротем  и  абзацев,

способов  и  средств  связи  предложений  в  тексте;  использование  языковых  средств
выразительности (в рамках изученного).

Информационная  переработка  текста.  План  текста  (простой,  сложный;  назывной,
вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста.

Описание как тип речи.
Описание внешности человека.
Описание помещения.
Описание природы.
Описание местности.
Описание действий.
Функциональные разновидности языка
Официально-деловой  стиль.  Заявление.  Расписка.  Научный  стиль.  Словарная  статья.

Научное сообщение.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Лексикология. Культура речи
Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  её  происхождения:  исконно  русские  и

заимствованные слова.
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу:

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика

и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жарго-
низмы).

Стилистические  пласты  лексики:  стилистически  нейтральная,  высокая  и  сниженная
лексика.

Лексический анализ слов.
Фразеологизмы. Их признаки и значение.
Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения.
Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного

словоупотребления.
Эпитеты, метафоры, олицетворения.
Лексические словари.
Словообразование. Культура речи. Орфография
Формообразующие и словообразующие морфемы.
Производящая основа.
Основные  способы  образования  слов  в  русском  языке  (приставочный,  суффиксальный,

приставочно-суффиксальный,  бессуффиксный,  сложение,  переход  из  одной  части  речи  в
другую).



Морфемный и словообразовательный анализ слов.
Правописание сложных и сложносокращённых слов.
Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре-

и при-.
Морфология. Культура речи. Орфография
Имя существительное
Особенности словообразования.
Нормы  произношения  имён  существительных,  нормы  постановки  ударения  (в  рамках

изученного).
Нормы словоизменения имён существительных.
Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.
Имя прилагательное
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.
Степени сравнения качественных имён прилагательных.
Словообразование имён прилагательных.
Морфологический анализ имён прилагательных.
Правописание н и нн в именах прилагательных.
Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных.
Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного).
Имя числительное
Общее  грамматическое  значение  имени  числительного.  Синтаксические  функции  имён

числительных.
Разряды  имён  числительных  по  значению:  количественные  (целые,  дробные,

собирательные), порядковые числительные.
Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные.
Словообразование имён числительных.
Склонение количественных и порядковых имён числительных.
Правильное образование форм имён числительных.
Правильное употребление собирательных имён числительных.
Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи.
Морфологический анализ имён числительных.
Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание

двойных  согласных;  слитное,  раздельное,  дефисное  написание  числительных;  нормы
правописания окончаний числительных.

Местоимение
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений.
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные,

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные.
Склонение местоимений.
Словообразование местоимений.
Роль  местоимений  в  речи.  Употребление  местоимений  в  соответствии  с  требованиями

русского речевого этикета,  в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом
предшествующего  текста  (устранение  двусмысленности,  неточности);  притяжательные  и
указательные местоимения как средства связи предложений в тексте.

Морфологический анализ местоимений.
Нормы  правописания  местоимений:  правописание  местоимений  с не и ни;  слитное,

раздельное и дефисное написание местоимений.
Глагол
Переходные и непереходные глаголы.



Разноспрягаемые глаголы.
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении.
Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).
Нормы словоизменения глаголов.
Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте.
Морфологический анализ глаголов.
Использование ь как  показателя  грамматической  формы  в  повелительном  наклонении

глагола.



7 КЛАСС

Общие сведения о языке
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа.
Язык и речь
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение

информации.
Текст
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).
Структура текста. Абзац.
Информационная  переработка  текста:  план  текста  (простой,  сложный;  назывной,

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста.
Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).
Языковые  средства  выразительности  в  тексте:  фонетические  (звукопись),

словообразовательные, лексические (обобщение).
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи.
Структурные особенности текста-рассуждения.
Смысловой  анализ  текста:  его  композиционных  особенностей,  микротем  и  абзацев,

способов  и  средств  связи  предложений  в  тексте;  использование  языковых  средств
выразительности (в рамках изученного).

Функциональные разновидности языка
Понятие  о  функциональных  разновидностях  языка:  разговорная  речь,  функциональные

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.
Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).
Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля.
Официально-деловой  стиль.  Сфера  употребления,  функции,  языковые  особенности.

Инструкция.
Система языка
Морфология. Культура речи
Морфология как раздел науки о языке (обобщение).
Причастие
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии.
Причастия  настоящего  и  прошедшего  времени.  Действительные  и  страдательные

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий.
Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот.
Морфологический анализ причастий.
Употребление  причастия  в  речи.  Созвучные  причастия  и  имена  прилагательные

(висящий — висячий, горящий — горячий).  Употребление  причастий  с  суффиксом  -ся.
Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ.

Ударение в некоторых формах причастий.
Правописание  падежных  окончаний  причастий.  Правописание  гласных  в  суффиксах

причастий.  Правописание н и нн в  суффиксах  причастий  и  отглагольных  имён
прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с
причастиями.

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Деепричастие



Деепричастия  как  особая  группа  слов.  Признаки  глагола  и  наречия  в  деепричастии.
Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.

Деепричастия совершенного и несовершенного вида.
Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот.
Морфологический анализ деепричастий.
Постановка ударения в деепричастиях.
Правописание гласных в суффиксах деепричастий.  Слитное и раздельное написание не с

деепричастиями.
Правильное  построение  предложений  с  одиночными деепричастиями  и  деепричастными

оборотами.
Знаки  препинания  в  предложениях  с  одиночным  деепричастием  и  деепричастным

оборотом.
Наречие
Общее грамматическое значение наречий.
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной

степеней сравнения наречий.
Словообразование наречий.
Синтаксические свойства наречий.
Морфологический анализ наречий.
Нормы  постановки  ударения  в  наречиях,  нормы  произношения  наречий.  Нормы

образования степеней сравнения наречий.
Роль наречий в тексте.
Правописание  наречий:  слитное,  раздельное,  дефисное написание;  слитное  и  раздельное

написание не с  наречиями; н и нн в  наречиях  на  -о (-е);  правописание  суффиксов  -а и  -
о наречий  с  приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-;  употребление ь после  шипящих  на  конце
наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих.

Слова категории состояния
Вопрос  о  словах  категории  состояния  в  системе  частей  речи.  Общее  грамматическое

значение,  морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории состояния.
Роль слов категории состояния в речи.

Служебные части речи
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от

служебных.
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды

предлогов по строению: предлоги простые и составные.
Морфологический анализ предлогов.
Употребление  предлогов  в  речи  в  соответствии  с  их  значением  и  стилистическими

особенностями.
Нормы  употребления  имён  существительных  и  местоимений  с  предлогами.  Правильное

использование  предлогов из — с, в — на.  Правильное  образование  предложно-падежных
форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез.

Правописание производных предлогов.
Союз
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения

и частей сложного предложения.
Разряды  союзов  по  строению:  простые  и  составные.  Правописание  составных  союзов.

Разряды  союзов  по  значению:  сочинительные  и  подчинительные.  Одиночные,  двойные  и
повторяющиеся сочинительные союзы.



Морфологический анализ союзов.
Роль  союзов  в  тексте.  Употребление  союзов  в  речи  в  соответствии  с  их  значением  и

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и
частей текста.

Правописание союзов.
Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с

союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения.
Частица
Частица как служебная часть речи.
Разряды  частиц  по  значению  и  употреблению:  формообразующие,  отрицательные,

модальные.
Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм

глагола.  Употребление  частиц  в  предложении  и  тексте  в  соответствии  с  их  значением  и
стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами.

Морфологический анализ частиц.
Смысловые  различия  частиц не и ни.  Использование  частиц не и ни в  письменной  речи.

Различение  приставки не-  и  частицы не.  Слитное  и  раздельное  написание не с  разными
частями  речи  (обобщение).  Правописание  частиц бы, ли, же с  другими словами.  Дефисное
написание частиц -то, -таки, -ка.

Междометия и звукоподражательные слова
Междометия как особая группа слов.
Разряды  междометий  по  значению  (выражающие  чувства,  побуждающие  к  действию,

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.
Морфологический анализ междометий.
Звукоподражательные слова.
Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной

речи  как  средства  создания  экспрессии.  Интонационное  и  пунктуационное  выделение
междометий и звукоподражательных слов в предложении.

Омонимия  слов  разных  частей  речи.  Грамматическая  омонимия.  Использование
грамматических омонимов в речи.



8 КЛАСС

Общие сведения о языке
Русский язык в кругу других славянских языков.
Язык и речь
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным

сообщением.
Диалог.
Текст
Текст и его основные признаки.
Особенности  функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,

рассуждение).
Информационная переработка текста:  извлечение информации из различных источников;

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.
Функциональные разновидности языка
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
Жанры  официально-делового  стиля  (заявление,  объяснительная  записка,  автобиография,

характеристика).
Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
Жанры  научного  стиля  (реферат,  доклад  на  научную  тему).  Сочетание  различных

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.
Система языка
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Синтаксис как раздел лингвистики.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Пунктуация. Функции знаков препинания.
Словосочетание
Основные признаки словосочетания.
Виды  словосочетаний  по  морфологическим  свойствам  главного  слова:  глагольные,

именные, наречные.
Типы  подчинительной  связи  слов  в  словосочетании:  согласование,  управление,

примыкание.
Синтаксический анализ словосочетаний.
Грамматическая синонимия словосочетаний.
Нормы построения словосочетаний.
Предложение
Предложение.  Основные  признаки  предложения:  смысловая  и  интонационная

законченность, грамматическая оформленность.
Виды  предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,  вопросительные,

побудительные)  и  по  эмоциональной  окраске  (восклицательные,  невосклицательные).  Их
интонационные и смысловые особенности.

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях.
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация,  логическое

ударение, знаки препинания).
Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).
Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные).



Виды  предложений  по  наличию  второстепенных  членов  (распространённые,
нераспространённые).

Предложения полные и неполные.
Употребление неполных предложений в диалогической речи,  соблюдение в устной речи

интонации неполного предложения.
Грамматические,  интонационные  и  пунктуационные  особенности  предложений  со

словами да, нет.
Нормы построения простого предложения, использования инверсии.
Двусоставное предложение
Главные члены предложения
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.
Способы выражения подлежащего.
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы

его выражения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Нормы  согласования  сказуемого  с  подлежащим,  выраженным  словосочетанием,

сложносокращёнными  словами,  словами большинство — меньшинство,  количественными
сочетаниями.
Второстепенные члены предложения
Второстепенные члены предложения, их виды.
Определение  как  второстепенный  член  предложения.  Определения  согласованные  и

несогласованные.
Приложение как особый вид определения.
Дополнение как второстепенный член предложения.
Дополнения прямые и косвенные.
Обстоятельство  как  второстепенный  член  предложения.  Виды  обстоятельств  (места,

времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).
Односоставные предложения
Односоставные предложения, их грамматические признаки.
Грамматические  различия  односоставных  предложений  и  двусоставных  неполных

предложений.
Виды  односоставных  предложений:  назывные,  определённо-личные,  неопределённо-

личные, обобщённо-личные, безличные предложения.
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.
Употребление односоставных предложений в речи.
Простое осложнённое предложение
Предложения с однородными членами
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь

однородных членов предложения.
Однородные и неоднородные определения.
Предложения с обобщающими словами при однородных членах.
Нормы  построения  предложений  с  однородными  членами,  связанными  двойными

союзами не только… но и, как… так и.
Нормы  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами,

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни...
ни, тo... тo).

Нормы  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  обобщающими  словами  при
однородных членах.

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и.
Предложения с обособленными членами



Обособление.  Виды  обособленных  членов  предложения  (обособленные  определения,
обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения).

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы

обособления  согласованных  и несогласованных  определений  (в  том  числе  приложений),
дополнений,  обстоятельств,  уточняющих  членов,  пояснительных  и  присоединительных
конструкций.
Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями
Обращение.  Основные  функции  обращения.  Распространённое  и  нераспространённое

обращение.
Вводные конструкции.
Группы  вводных  конструкций  по  значению  (вводные  слова  со  значением  различной

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи,
способа оформления мыслей).

Вставные конструкции.
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.
Нормы  построения  предложений  с  вводными  словами  и  предложениями,  вставными

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями.
Нормы  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  вводными  и  вставными

конструкциями, обращениями и междометиями.



9 КЛАСС

Общие сведения о языке
Роль русского языка в Российской Федерации.
Русский язык в современном мире.
Язык и речь
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в

зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на
иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста.
Соблюдение  языковых  норм  (орфоэпических,  лексических,  грамматических,

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний.

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой.
Текст
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание

элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении.
Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к

различным функционально-смысловым типам речи.
Информационная переработка текста.
Функциональные разновидности языка
Функциональные  разновидности  современного  русского  языка:  разговорная  речь;

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой;
язык художественной литературы (повторение, обобщение).

Научный  стиль.  Сфера  употребления,  функции,  типичные  ситуации  речевого  общения,
задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат,
рецензия.

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного
русского  языка.  Основные  признаки  художественной  речи:  образность,  широкое
использование  изобразительно-выразительных  средств,  а  также  языковых  средств  других
функциональных разновидностей языка.

Основные  изобразительно-выразительные  средства  русского  языка,  их  использование  в
речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.).

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении (повторение).
Классификация сложных предложений. 
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.
Сложносочинённое предложение
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.
Виды  сложносочинённых  предложений.  Средства  связи  частей  сложносочинённого

предложения.  



Интонационные  особенности  сложносочинённых  предложений  с  разными  смысловыми
отношениями между частями.

Употребление  сложносочинённых  предложений  в  речи.  Грамматическая  синонимия
сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами.

Нормы  построения  сложносочинённого  предложения;  нормы  постановки  знаков
препинания в сложных предложениях (обобщение).

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.
Сложноподчинённое предложение
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения.
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.
Виды  сложноподчинённых  предложений  по  характеру  смысловых  отношений  между

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с

обособленными членами.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  определительными.

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые
предложения  с  придаточными  обстоятельственными.  Сложноподчинённые  предложения  с
придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины,
цели  и  следствия.  Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  условия,  уступки.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  образа  действия,  меры  и  степени  и
сравнительными.

Нормы  построения  сложноподчинённого  предложения;  место  придаточного
определительного  в  сложноподчинённом  предложении;  построение  сложноподчинённого
предложения  с  придаточным  изъяснительным,  присоединённым  к  главной  части
союзом чтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при
построении сложноподчинённых предложений.

Сложноподчинённые  предложения  с  несколькими  придаточными.  Однородное,
неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.
Бессоюзное сложное предложение
Понятие о бессоюзном сложном предложении.
Смысловые  отношения  между  частями  бессоюзного  сложного  предложения.  Виды

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи.
Грамматическая  синонимия  бессоюзных  сложных  предложений  и  союзных  сложных
предложений.

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные  сложные  предложения  со  значением  причины,  пояснения,  дополнения.
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и
следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи
Типы сложных предложений с разными видами связи.
Синтаксический  и  пунктуационный  анализ  сложных  предложений  с  разными  видами

союзной и бессоюзной связи.
Прямая и косвенная речь
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.



Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков
препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании.

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  Примерной  рабочей  программы  по  русскому  языку  основного  общего
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,  принятыми в обществе  правилами и
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного общего
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:
Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных

интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском
языке;

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
представление об основных правах,  свободах и обязанностях гражданина,  социальных нормах и правилах

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе
на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке;

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;
активное участие в школьном самоуправлении;
готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).
Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности  в  поликультурном и многоконфессиональном обществе,

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения народов России;

проявление интереса  к  познанию русского  языка,  к  истории и культуре Российской Федерации,  культуре
своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»;

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым
подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях;

уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,  историческому  и  природному  наследию  и
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.
Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков;
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.
Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
понимание эмоционального воздействия искусства;
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;
осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;
понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических  культурных  традиций  и

народного творчества;
стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;
ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,

соблюдение  гигиенических  правил,  сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха,  регулярная  физическая
активность);



осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных
форм вреда для физического и психического здоровья;

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе
школьного языкового образования;

способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,  информационным  и
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение  осознавать  своё  эмоциональное  состояние  и  эмоциональное  состояние  других,  использовать

адекватные  языковые  средства  для  выражения  своего  состояния,  в  том  числе  опираясь  на  примеры  из
литературных произведений, написанных на русском языке;

сформированность  навыков  рефлексии,  признание  своего  права  на  ошибку  и  такого  же  права  другого
человека.
Трудового воспитания:
установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,  школы,  города,  края)

технологической  и  социальной  направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно
выполнять такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения
изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей;

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;

умение рассказать о своих планах на будущее.
Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;
умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;
повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера  экологических  проблем  и

путей их решения;
активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде,  в  том  числе  сформированное  при

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
закономерностях  развития  языка;  овладение  языковой  и  читательской  культурой,  навыками  чтения  как

средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики
школьного языкового образования;

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения
индивидуального и коллективного благополучия.
Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
освоение обучающимися  социального опыта,  основных социальных ролей,  норм и  правил общественного

поведения,  форм социальной жизни в  группах и сообществах,  включая  семью,  группы,  сформированные по
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной
среды;

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;
потребность  в  действии  в условиях  неопределённости,  в  повышении  уровня  своей  компетентности  через

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности
новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

необходимость  в  формировании  новых  знаний,  умений  связывать  образы,  формулировать  идеи,  понятия,
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и
компетенций, планирование своего развития;

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого
развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с
учётом  влияния  на  окружающую среду,  достижения  целей  и  преодоления  вызовов,  возможных  глобальных
последствий;

способность  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать  происходящие  изменения  и  их  последствия,
опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;



формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  уметь  находить  позитивное  в
сложившейся ситуации;

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов;
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения

и сравнения, критерии проводимого анализа;
классифицировать языковые единицы по существенному признаку;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,

формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными

единицами  языка,  сравнивая  варианты  решения  и  выбирая  оптимальный  вариант  с  учётом  самостоятельно
выделенных критериев.
Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;
формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между  реальным  и  желательным  состоянием

ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений  других,  аргументировать  свою

позицию, мнение;
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей

языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;
оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе  лингвистического

исследования (эксперимента);
самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого  наблюдения,

исследования;
владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,  событий и их последствия в аналогичных или

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:
применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе  информации  с  учётом

предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в

текстах, таблицах, схемах;
использовать  различные  виды аудирования  и  чтения  для  оценки  текста  с  точки  зрения  достоверности  и

применимости  содержащейся  в  нём  информации  и  усвоения  необходимой  информации  с  целью  решения
учебных задач;

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или
нескольких источников с учётом поставленных целей;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных
информационных источниках;

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  (текст,  презентация,  таблица,
схема)  и  иллюстрировать  решаемые  задачи  несложными  схемами,  диаграммами,  иной  графикой  и  их
комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;

оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или  сформулированным
самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями
Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения;



выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных
текстах;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  в  корректной  форме

формулировать свои возражения;
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные

на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство

позиций;
публично  представлять  результаты  проведённого  языкового  анализа,  выполненного  лингвистического

эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать  формат  выступления с учётом цели  презентации и особенностей  аудитории и  в

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.
Совместная деятельность:
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при  решении  конкретной

проблемы;
обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм  взаимодействия  при  решении  поставленной

задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,

подчиняться;
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей

всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи  между  членами  команды,  участвовать  в  групповых
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные);

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать
свои действия с действиями других членов команды;

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  самостоятельно  сформулированным
участниками взаимодействия;  сравнивать  результаты с  исходной задачей  и  вклад  каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед
группой.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе,

принятие решения группой);
самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать  способ  решения  учебной

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты
решений;

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации;
делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль:
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к

меняющимся обстоятельствам;
объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результата  деятельности;  понимать  причины

коммуникативных  неудач  и  уметь  предупреждать  их,  давать  оценку  приобретённому  речевому  опыту  и
корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и
условиям общения.
Эмоциональный интеллект:
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций;
понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию;
регулировать способ выражения собственных эмоций.
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
признавать своё и чужое право на ошибку;
принимать себя и других, не осуждая;



проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5 КЛАСС

Общие сведения о языке
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие об этом.
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание,

предложение).
Язык и речь
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать особенности

видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.
Создавать  устные  монологические  высказывания  объёмом не менее  5 предложений на  основе  жизненных

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.
Участвовать  в  диалоге  на  лингвистические  темы  (в  рамках  изученного)  и  в  диалоге/полилоге  на  основе

жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных и

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов.
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и
главную мысль текста;  формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато
передавать  в  письменной форме содержание исходного текста  (для  подробного изложения объём исходного
текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов).

Осуществлять  выбор  языковых  средств  для  создания  высказывания  в  соответствии  с  целью,  темой  и
коммуникативным замыслом.

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания
текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на основе связного текста
объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего
изученные  в  течение  первого  года  обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова  с  непроверяемыми
написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме
правила речевого этикета.

Текст
Распознавать  основные  признаки  текста;  членить  текст  на  композиционно-смысловые  части  (абзацы);

распознавать  средства  связи  предложений  и  частей  текста  (формы  слова,  однокоренные  слова,  синонимы,
антонимы,  личные  местоимения,  повтор  слова);  применять  эти  знания  при  создании  собственного  текста
(устного и письменного).

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и
абзацев.

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли,
грамматической  связи  предложений,  цельности  и  относительной  законченности);  с  точки  зрения  его
принадлежности к функционально-смысловому типу речи.

Использовать  знание  основных  признаков  текста,  особенностей  функционально-смысловых  типов  речи,
функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного).

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.
Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную

картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом не
менее 70 слов).



Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на
образец. 

Владеть  умениями  информационной  переработки  прослушанного  и  прочитанного  научно-учебного,
художественного  и  научно-популярного  текстов:  составлять  план  (простой,  сложный)  с  целью дальнейшего
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с
изменением  лица  рассказчика;  извлекать  информацию  из  различных  источников,  в  том  числе  из
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Редактировать  собственные/созданные  другими  обучающимися  тексты  с  целью  совершенствования  их

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — целостность, связность,
информативность).

Функциональные разновидности языка
Иметь  общее  представление  об  особенностях  разговорной  речи,  функциональных  стилей,  языка

художественной литературы.
Система языка
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков.
Проводить фонетический анализ слов.
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания слов.
Орфография
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении

орфографического анализа слова.
Распознавать изученные орфограммы.
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о правописании

разделительных ъ и ь).
Лексикология
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и

антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря).
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова.
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь правильно

употреблять слова-паронимы.
Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).
Уметь  пользоваться  лексическими  словарями  (толковым  словарём,  словарями  синонимов,  антонимов,

омонимов, паронимов).
Морфемика. Орфография
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова.
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).
Проводить морфемный анализ слов.
Применять  знания  по  морфемике  при  выполнении  языкового  анализа  различных  видов  и  в  практике

правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с безударными
проверяемыми,  непроверяемыми,  чередующимися  гласными  (в рамках  изученного);  корней  с  проверяемыми,
непроверяемыми,  непроизносимыми  согласными  (в  рамках  изученного);  ё  —  о  после  шипящих  в  корне
слова; ы — и после ц.

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.
Морфология. Культура речи. Орфография
Применять  знания о  частях  речи  как  лексико-грамматических  разрядах  слов,  о  грамматическом значении

слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач.
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.
Проводить  морфологический  анализ  имён  существительных,  частичный  морфологический  анализ  имён

прилагательных, глаголов.
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
Имя существительное
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени

существительного; объяснять его роль в речи.
Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.
Различать  типы  склонения  имён  существительных,  выявлять  разносклоняемые  и  несклоняемые  имена

существительные.
Проводить морфологический анализ имён существительных.



Соблюдать  нормы словоизменения,  произношения  имён  существительных,  постановки  в  них  ударения  (в
рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных.

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё)  после шипящих
и ц в  суффиксах  и  окончаниях;  суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик-  (-чик-); корней  с чередованием а  // о: -
лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-;
употребления/неупотребления ь на  конце  имён  существительных  после  шипящих;  слитное  и  раздельное
написание не с именами существительными; правописание собственных имён существительных.

Имя прилагательное
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени

прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных.
Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).
Соблюдать  нормы  словоизменения,  произношения  имён  прилагательных,  постановки  в  них  ударения

(в рамках изученного).
Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после шипящих и ц в

суффиксах  и  окончаниях;  кратких  форм  имён  прилагательных  с  основой  на  шипящие;  нормы  слитного  и
раздельного написания не с именами прилагательными.

Глагол
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола;

объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи.
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.
Называть  грамматические  свойства  инфинитива  (неопределённой  формы)  глагола,  выделять  его  основу;

выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.
Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).
Соблюдать  нормы  словоизменения  глаголов,  постановки  ударения  в  глагольных  формах  (в  рамках

изученного).
Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь после шипящих как

показателя  грамматической  формы  в инфинитиве,  в  форме  2-го  лица  единственного  числа; -тся и -ться в
глаголах;  суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-;  личных окончаний глагола,  гласной перед суффиксом -л- в
формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами.

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Распознавать  единицы  синтаксиса  (словосочетание  и  предложение);  проводить  синтаксический  анализ

словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных
предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового
анализа различных видов и в речевой практике.

Распознавать  словосочетания  по  морфологическим  свойствам  главного  слова  (именные,  глагольные,
наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами,
включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения
по  цели  высказывания  (повествовательные,  побудительные,  вопросительные),  эмоциональной  окраске
(восклицательные  и  невосклицательные),  количеству  грамматических  основ  (простые  и  сложные),  наличию
второстепенных  членов  (распространённые  и  нераспространённые);  определять  главные  (грамматическую
основу)  и  второстепенные члены предложения,  морфологические средства  выражения подлежащего (именем
существительным или местоимением в именительном падеже,  сочетанием имени существительного в  форме
именительного  падежа  с  существительным  или  местоимением  в  форме  творительного  падежа  с  предлогом;
сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного
падежа)  и  сказуемого  (глаголом,  именем  существительным,  именем  прилагательным),  морфологические
средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного).

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе
знаков  препинания  в  предложениях  с однородными  членами,  связанными  бессоюзной  связью,  одиночным
союзом и,  союзами а, но, однако, зато, да (в  значении и), да (в  значении но);  с  обобщающим  словом  при
однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из
частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог.

6 КЛАСС
Общие сведения о языке
Характеризовать  функции  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка

межнационального общения,  приводить  примеры использования русского  языка как  государственного языка
Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках изученного).

Иметь представление о русском литературном языке.
Язык и речь



Создавать  устные  монологические  высказывания  объёмом не менее  6 предложений на  основе  жизненных
наблюдений,  чтения  научно-учебной,  художественной  и  научно-популярной  литературы  (монолог-описание,
монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему.

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик.
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных и

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов.
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и
главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной
и  письменной  форме  содержание  прочитанных  научно-учебных  и  художественных  текстов  различных
функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять
не менее 160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 слов).

Осуществлять  выбор  лексических  средств  в  соответствии  с  речевой  ситуацией;  пользоваться  словарями
иностранных  слов,  устаревших  слов;  оценивать  свою  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления; использовать толковые словари.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во
время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе
связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том
числе  содержащего  изученные  в  течение  второго  года  обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова
с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.

Текст
Анализировать  текст  с  точки  зрения  его  соответствия  основным  признакам;  с  точки  зрения  его

принадлежности к функционально-смысловому типу речи.
Характеризовать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов  речи;  характеризовать  особенности

описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий).
Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные местоимения,

видо-временную соотнесённость глагольных форм.
Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в

речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания собственного текста.
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и

абзацев.
Создавать  тексты  различных функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание  внешности

человека,  помещения,  природы,  местности,  действий)  с  опорой  на  жизненный  и  читательский  опыт;
произведение  искусства  (в  том  числе  сочинения-миниатюры  объёмом  5  и  более  предложений;  классные
сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера
темы).

Владеть  умениями  информационной  переработки  текста:  составлять  план  прочитанного  текста  (простой,
сложный;  назывной,  вопросный)  с  целью  дальнейшего  воспроизведения  содержания  текста  в  устной  и
письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте;
извлекать  информацию  из  различных  источников,  в  том  числе  из  лингвистических  словарей  и  справочной
литературы, и использовать её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка.
Функциональные разновидности языка
Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования

к  составлению  словарной  статьи  и  научного  сообщения;  анализировать  тексты  разных  функциональных
разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение).

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа различных
видов и в речевой практике.

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Лексикология. Культура речи
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; различать слова

с  точки  зрения  их  принадлежности  к  активному  или  пассивному  запасу:  неологизмы,  устаревшие  слова
(историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и
слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять
стилистическую окраску слова.



Распознавать  эпитеты,  метафоры,  олицетворения;  понимать  их  основное  коммуникативное  назначение  в
художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности.

Распознавать  в  тексте  фразеологизмы, уметь определять  их значения;  характеризовать  ситуацию употреб-
ления фразеологизма.

Осуществлять  выбор  лексических  средств  в  соответствии  с  речевой  ситуацией;  пользоваться  словарями
иностранных  слов,  устаревших  слов;  оценивать  свою  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления; использовать толковые словари.

Словообразование. Культура речи. Орфография
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу.
Определять  способы  словообразования  (приставочный,  суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,

бессуффиксный,  сложение,  переход  из  одной  части  речи  в  другую);  проводить  морфемный  и
словообразовательный  анализ  слов;  применять  знания  по  морфемике  и  словообразованию  при  выполнении
языкового анализа различных видов.

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных.
Распознавать  изученные  орфограммы;  проводить  орфографический  анализ  слов;  применять  знания  по

орфографии в практике правописания.
Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания корня -кас- — -

кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-.
Морфология. Культура речи. Орфография
Характеризовать особенности словообразования имён существительных.
Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.
Соблюдать  нормы  произношения,  постановки  ударения  (в рамках  изученного),  словоизменения  имён

существительных.
Различать  качественные,  относительные  и  притяжательные  имена  прилагательные,  степени  сравнения

качественных имён прилагательных.
Соблюдать  нормы  словообразования  имён  прилагательных;  нормы  произношения  имён  прилагательных,

нормы  ударения  (в  рамках  изученного);  соблюдать  нормы  правописания н и нн в  именах  прилагательных,
суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных.

Распознавать  числительные;  определять  общее  грамматическое  значение  имени  числительного;  различать
разряды имён числительных по значению, по строению.

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и синтаксических
функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, особенности употребления в научных
текстах, деловой речи.

Правильно  употреблять  собирательные  имена  числительные;  соблюдать  нормы  правописания  имён
числительных,  в том  числе  написание ь в  именах  числительных;  написание  двойных  согласных;  слитное,
раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных.

Распознавать  местоимения;  определять  общее  грамматическое  значение;  различать  разряды местоимений;
уметь  склонять  местоимения;  характеризовать  особенности  их склонения,  словообразования,  синтаксических
функций, роли в речи.

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе
местоимения  3-го  лица в  соответствии со  смыслом  предшествующего  текста  (устранение  двусмысленности,
неточности);  соблюдать  нормы  правописания  местоимений  с не и ни,  слитного,  раздельного  и  дефисного
написания местоимений.

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять наклонение глагола,
значение глаголов в  изъявительном,  условном и повелительном наклонении;  различать  безличные и личные
глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении.

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения.
Проводить  морфологический  анализ  имён  прилагательных,  имён  числительных,  местоимений,  глаголов;

применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике произношения

и правописания слов.
Распознавать  изученные  орфограммы;  проводить  орфографический  анализ  слов;  применять  знания  по

орфографии в практике правописания.
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений

(в  рамках  изученного);  применять  знания  по  синтаксису  и  пунктуации  при  выполнении  языкового  анализа
различных видов и в речевой практике.

7 КЛАСС

Общие сведения о языке



Иметь представление о языке как развивающемся явлении.
Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры).
Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений,

личных впечатлений,  чтения  научно-учебной,  художественной  и  научно- популярной  литературы  (монолог-
описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением.

Участвовать  в  диалоге  на  лингвистические  темы  (в  рамках  изученного)  и  темы  на  основе  жизненных
наблюдений объёмом не менее 5 реплик.

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — сообщение информации.
Владеть  различными  видами  аудирования  (выборочное,  ознакомительное,  детальное)  публицистических

текстов различных функционально-смысловых типов речи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.
Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов.
Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  публицистических  текстов  (рассуждение-

доказательство,  рассуждение-объяснение,  рассуждение-размышление)  объёмом  не  менее  230  слов:  устно  и
письменно формулировать  тему  и  главную мысль  текста;  формулировать  вопросы по  содержанию текста  и
отвечать  на  них;  подробно,  сжато  и  выборочно  передавать  в  устной  и  письменной  форме  содержание
прослушанных  публицистических  текстов  (для  подробного  изложения  объём  исходного  текста  должен
составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 200 слов).

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой
и коммуникативным замыслом.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во
время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе
связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том
числе  содержащего  изученные  в  течение  третьего  года  обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова
с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета.

Текст
Анализировать  текст  с  точки  зрения  его  соответствия  основным  признакам;  выявлять  его  структуру,

особенности  абзацного  членения,  языковые  средства  выразительности  в  тексте:  фонетические  (звукопись),
словообразовательные, лексические.

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и
абзацев.

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста.
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский

опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные
сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).

Владеть  умениями  информационной  переработки  текста:  составлять  план  прочитанного  текста  (простой,
сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и
письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с
изменением  лица  рассказчика;  использовать  способы  информационной  переработки  текста;  извлекать
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и
использовать её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы,

схемы в виде текста.
Редактировать  тексты:  сопоставлять  исходный  и  отредактированный  тексты;  редактировать  собственные

тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм современного русского
литературного языка.

Функциональные разновидности языка
Характеризовать  функциональные  разновидности  языка:  разговорную  речь  и  функциональные  стили

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.
Характеризовать  особенности  публицистического  стиля  (в том  числе  сферу  употребления,  функции),

употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов
публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка).

Создавать  тексты  публицистического  стиля  в  жанре  репортажа,  заметки,  интервью;  оформлять  деловые
бумаги (инструкция).

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.
Характеризовать  особенности  официально-делового  стиля  (в том  числе  сферу  употребления,  функции,

языковые особенности), особенности жанра инструкции.



Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа различных
видов и в речевой практике.

Система языка
Распознавать  изученные  орфограммы;  проводить  орфографический  анализ  слов;  применять  знания  по

орфографии в практике правописания.
Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов

и в практике правописания.
Объяснять  значения  фразеологизмов,  пословиц  и  поговорок,  афоризмов,  крылатых  слов  (на  основе

изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка.
Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное назначение

в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности.
Характеризовать  слово  с  точки  зрения  сферы его  употребления,  происхождения,  активного и  пассивного

запаса  и  стилистической  окраски;  проводить  лексический  анализ  слов;  применять  знания  по  лексике  и
фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

Распознавать  омонимию слов  разных  частей  речи;  различать  лексическую  и  грамматическую  омонимию;
понимать особенности употребления омонимов в речи.

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.
Морфология. Культура речи
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия,

звукоподражательные  слова  и  проводить  их  морфологический  анализ:  определять  общее  грамматическое
значение, морфологические признаки, синтаксические функции.

Причастие
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и имени прилагательного в

причастии.
Распознавать  причастия  настоящего  и  прошедшего  времени,  действительные  и  страдательные  причастия.

Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия.
Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике.
Составлять  словосочетания  с  причастием в  роли  зависимого слова.  Конструировать  причастные  обороты.

Определять роль причастия в предложении.
Уместно  использовать  причастия  в  речи.  Различать  созвучные  причастия  и  имена  прилагательные

(висящий — висячий, горящий — горячий).  Правильно  употреблять  причастия  с  суффиксом -ся.  Правильно
устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ.

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий.
Применять  правила  правописания  падежных  окончаний  и  суффиксов  причастий; н и нн в  причастиях  и

отглагольных  именах  прилагательных;  написания  гласной  перед  суффиксом -вш- действительных  причастий
прошедшего  времени,  перед  суффиксом -нн- страдательных  причастий  прошедшего  времени;  написания не с
причастиями.

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Деепричастие
Характеризовать  деепричастия  как  особую  группу  слов.  Определять  признаки  глагола  и  наречия  в

деепричастии.
Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.
Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике.
Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении.
Уместно использовать деепричастия в речи.
Правильно ставить ударение в деепричастиях.
Применять  правила  написания  гласных  в  суффиксах  деепричастий;  правила  слитного  и  раздельного

написания не с деепричастиями.
Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.
Правильно  расставлять  знаки  препинания  в  предложениях  с одиночным  деепричастием  и  деепричастным

оборотом.
Наречие
Распознавать  наречия  в  речи.  Определять  общее  грамматическое  значение  наречий;  различать  разряды

наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли
в речи.

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике.
Соблюдать  нормы  образования  степеней  сравнения  наречий,  произношения  наречий,  постановки  в  них

ударения.
Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и нн в наречиях на -

о и -е;  написания  суффиксов -а и -о наречий  с  приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-;  употребления ь на  конце



наречий  после  шипящих;  написания  суффиксов  наречий  -о и -е после  шипящих;  написания е и и в
приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями.

Слова категории состояния
Определять  общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки  слов  категории  состояния,

характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.
Служебные части речи
Давать  общую характеристику служебных частей  речи;  объяснять  их  отличия от самостоятельных частей

речи.
Предлог
Характеризовать  предлог  как  служебную  часть  речи;  различать  производные  и  непроизводные  предлоги,

простые и составные предлоги.
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать

нормы правописания производных предлогов.
Соблюдать  нормы  употребления  имён  существительных  и  местоимений  с  предлогами,

предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных предлогов.
Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового анализа

различных видов и в речевой практике.
Союз
Характеризовать  союз  как  служебную часть  речи;  различать  разряды союзов  по  значению,  по  строению;

объяснять  роль  союзов  в  тексте,  в  том числе  как  средств  связи  однородных членов предложения и  частей
сложного предложения.

Употреблять  союзы в  речи  в соответствии с их  значением и стилистическими особенностями;  соблюдать
нормы правописания союзов,  постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях,  постановки
знаков препинания в предложениях с союзом и.

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.
Частица
Характеризовать  частицу как служебную часть  речи;  различать разряды частиц по значению, по составу;

объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола;
понимать интонационные особенности предложений с частицами.

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать нормы
правописания частиц.

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике.
Междометия и звукоподражательные слова
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; объяснять

роль  междометий  в  речи.  Характеризовать  особенности  звукоподражательных  слов  и  их  употребление  в
разговорной речи, в художественной литературе.

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике.
Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями.
Различать грамматические омонимы.

8 КЛАСС

Общие сведения о языке
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.
Язык и речь
Создавать  устные  монологические  высказывания  объёмом не менее  8 предложений на  основе  жизненных

наблюдений,  личных  впечатлений,  чтения  научно-учебной,  художественной,  научно-популярной  и
публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с
научным сообщением.

Участвовать  в  диалоге  на  лингвистические  темы  (в  рамках  изученного)  и  темы  на  основе  жизненных
наблюдений (объём не менее 6 реплик).

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных,
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов.
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических

текстов  различных  функционально-смысловых  типов  речи  объёмом  не  менее  280  слов:  подробно,  сжато  и
выборочно  передавать  в  устной  и  письменной  форме  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-
учебных,  художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для



подробного  изложения  объём  исходного  текста  должен  составлять  не  менее  230  слов;  для  сжатого  и
выборочного изложения — не менее 260 слов).

Осуществлять  выбор  языковых  средств  для  создания  высказывания  в  соответствии  с  целью,  темой  и
коммуникативным замыслом.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во
время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе
связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том
числе  содержащего  изученные  в  течение  четвёртого  года  обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова  с
непроверяемыми написаниями);  понимать особенности использования мимики и жестов в  разговорной речи;
объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила
русского речевого этикета.

Текст
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли,

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; указывать способы и средства
связи  предложений  в  тексте;  анализировать  текст  с  точки  зрения  его  принадлежности  к  функционально-
смысловому  типу  речи;  анализировать  языковые  средства  выразительности  в  тексте  (фонетические,
словообразовательные, лексические, морфологические).

Распознавать  тексты  разных  функционально-смысловых  типов  речи;  анализировать  тексты  разных
функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа
различных видов и в речевой практике.

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский
опыт;  тексты  с  опорой  на  произведения  искусства  (в  том  числе  сочинения-миниатюры  объёмом  7  и  более
предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера
темы).

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информацию
из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её
в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их

содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты.
Функциональные разновидности языка
Характеризовать  особенности  официально-делового  стиля  (заявление,  объяснительная  записка,

автобиография,  характеристика)  и  научного  стиля,  основных  жанров  научного  стиля  (реферат,  доклад  на
научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи
предложений в тексте.

Создавать  тексты  официально-делового  стиля  (заявление,  объяснительная  записка,  автобиография,
характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги.

Осуществлять  выбор  языковых  средств  для  создания  высказывания  в  соответствии  с  целью,  темой  и
коммуникативным замыслом.

Система языка
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.
Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Различать функции знаков препинания.
Словосочетание
Распознавать  словосочетания  по  морфологическим  свойствам  главного  слова:  именные,  глагольные,

наречные;  определять  типы  подчинительной  связи  слов  в  словосочетании:  согласование,  управление,
примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.

Применять нормы построения словосочетаний.
Предложение
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и письменной

речи; различать функции знаков препинания.
Распознавать  предложения  по  цели  высказывания,  эмоциональной  окраске,  характеризовать  их

интонационные  и  смысловые  особенности,  языковые  формы  выражения  побуждения  в  побудительных
предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную
форму изложения.

Распознавать  предложения  по  количеству  грамматических  основ;  различать  способы  выражения
подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простого предложения,



использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным
словосочетанием,  сложносокращёнными  словами,  словами большинство — меньшинство,  количественными
сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым.

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные
(понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи
интонации неполного предложения).

Различать  виды  второстепенных  членов  предложения  (согласованные  и  несогласованные  определения,
приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств).

Распознавать  односоставные  предложения,  их  грамматические  признаки,  морфологические  средства
выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определённо-
личное  предложение,  неопределённо-личное  предложение,  обощённо-личное  предложение,  безличное
предложение);  характеризовать  грамматические  различия  односоставных  предложений  и  двусоставных
неполных предложений;  выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений;
понимать  особенности  употребления  односоставных  предложений  в  речи;  характеризовать  грамматические,
интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет.

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь);
различать  однородные  и  неоднородные  определения;  находить  обобщающие слова  при  однородных членах;
понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов.

Применять  нормы  построения  предложений  с  однородными  членами,  связанными  двойными  союзами не
только… но и, как… так и.

Применять  нормы  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами,  связанными
попарно,  с  помощью  повторяющихся  союзов  (и...   и,   или...   или,   либo...   либo,   ни...   ни,  тo...   тo);  нормы
постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах.

Распознавать  простые  неосложнённые  предложения,  в  том  числе  предложения  с  неоднородными
определениями;  простые  предложения,  осложнённые  однородными  членами,  включая  предложения  с
обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, вводными
словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями.

Различать  виды  обособленных  членов  предложения,  применять  нормы  обособления  согласованных  и
несогласованных  определений  (в  том  числе  приложений),  дополнений,  обстоятельств,  уточняющих  членов,
пояснительных  и  присоединительных  конструкций.  Применять  нормы  постановки  знаков  препинания  в
предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений
(в  том  числе  приложений),  дополнений,  обстоятельств,  уточняющих  членов,  пояснительных  и
присоединительных  конструкций;  нормы  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  вводными  и
вставными конструкциями, обращениями и междометиями.

Различать  группы вводных слов  по  значению,  различать  вводные  предложения  и  вставные  конструкции;
понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными
конструкциями,  обращениями  и  междометиями  в  речи,  понимать  их  функции;  выявлять  омонимию  членов
предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.

Применять  нормы  построения  предложений  с  вводными  словами  и  предложениями,  вставными
конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями.

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного).
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений;

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой
практике.

9 КЛАСС

Общие сведения о языке
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и внешние

функции русского языка и уметь рассказать о них.
Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение,
монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос
информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём
не менее 6 реплик).

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных,
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.



Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов.
Осуществлять  выбор  языковых  средств  для  создания  высказывания  в  соответствии  с  целью,  темой  и

коммуникативным замыслом.
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во

время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе
связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том
числе  содержащего  изученные  в  течение  пятого  года  обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова  с
непроверяемыми написаниями).

Текст
Анализировать  текст:  определять  и  комментировать  тему  и  главную мысль  текста;  подбирать  заголовок,

отражающий тему или главную мысль текста.
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.
Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные

высказывания.
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке.
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в

устной и письменной форме.
Создавать тексты с  опорой на жизненный и читательский опыт;  на произведения искусства  (в  том числе

сочинения-миниатюры  объёмом  8  и  более  предложений  или  объёмом  не  менее  6—7 предложений  сложной
структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом
не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы.

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную информацию в
тексте;  извлекать  информацию  из  различных  источников,  в  том  числе  из  лингвистических  словарей  и
справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Подробно  и  сжато  передавать  в  устной  и  письменной  форме  содержание  прослушанных  и  прочитанных

текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста
должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 300 слов).

Редактировать  собственные/созданные  другими  обучающимися  тексты  с  целью  совершенствования  их
содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — целостность, связность,
информативность).

Функциональные разновидности языка
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые

средства,  характерные  для  научного  стиля;  основные  особенности  языка  художественной  литературы;
особенности  сочетания  элементов  разговорной  речи  и  разных  функциональных  стилей  в  художественном
произведении.

Характеризовать  разные  функционально-смысловые  типы  речи,  понимать  особенности  их  сочетания  в
пределах  одного  текста;  понимать  особенности  употребления  языковых  средств  выразительности  в  текстах,
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка.

Использовать при создании собственного текста  нормы построения текстов,  принадлежащих к  различным
функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов,
конспекта, написания реферата.

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.
Оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной  направленности  с  точки

зрения  соответствия  их  коммуникативным  требованиям  и  языковой  правильности;  исправлять  речевые
недостатки, редактировать текст.

Выявлять  отличительные  особенности  языка  художественной  литературы  в  сравнении  с  другими
функциональными  разновидностями  языка.  Распознавать  метафору,  олицетворение,  эпитет,  гиперболу,
сравнение.

Система языка
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация
Сложносочинённое предложение
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.
Распознавать  сложные  предложения  с  разными  видами  связи,  бессоюзные  и  союзные  предложения

(сложносочинённые и сложноподчинённые).
Характеризовать сложносочинённое предложение,  его  строение,  смысловое,  структурное и интонационное

единство частей сложного предложения.



Выявлять  смысловые  отношения  между  частями  сложносочинённого  предложения,  интонационные
особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между частями.

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.
Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения.
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений с

однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях.
Сложноподчинённое предложение
Распознавать  сложноподчинённые  предложения,  выделять  главную  и  придаточную  части  предложения,

средства связи частей сложноподчинённого предложения.
Различать подчинительные союзы и союзные слова.
Различать  виды сложноподчинённых предложений по  характеру  смысловых  отношений  между  главной  и

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения.
Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения

с  придаточной  частью  определительной,  изъяснительной  и  обстоятельственной  (места,  времени,  причины,
образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений с

обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи.
Понимать  основные  нормы  построения  сложноподчинённого  предложения,  особенности  употребления

сложноподчинённых предложений в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них.
Бессоюзное сложное предложение
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное

и пунктуационное выражение этих отношений.
Понимать  основные  грамматические  нормы построения бессоюзного сложного предложения,  особенности

употребления бессоюзных сложных предложений в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений,

использовать  соответствующие  конструкции  в  речи;  применять  нормы  постановки  знаков  препинания  в
бессоюзных сложных предложениях.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.
Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи.
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи.
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи.
Прямая и косвенная речь
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью.
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.
Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования  (Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  г.    №  287,  зарегистрирован  
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г.,  рег.  номер — 64101) (далее —
ФГОС ООО),  а  также  Примерной программы воспитания,  с  учётом Концепции преподавания
русского  языка  и  литературы  в  Российской  Федерации  (утверждённой  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного
облика  и  нравственных  ориентиров  молодого  поколения,  так  как  занимает  ведущее  место  в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ
их миропонимания и национального самосознания.

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения
являются  феноменом  культуры:  в  них  заключено  эстетическое  освоение  мира,  а  богатство  и
многообразие человеческого бытия выражено в  художественных образах,  которые содержат в
себе  потенциал  воздействия  на  читателей  и  приобщают  их  к  нравственно-эстетическим
ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

Основу  содержания  литературного  образования  составляют  чтение  и  изучение  выдающихся
художественных произведений русской и мировой литературы,  что  способствует  постижению
таких  нравственных категорий,  как  добро,  справедливость,  честь,  патриотизм,  гуманизм,  дом,
семья.

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация
возможны  лишь  при  соответствующей  эмоционально-эстетической  реакции  читателя,  которая
зависит от возрастных особенностей школьников,  их  психического и литературного  развития,
жизненного и читательского опыта.

Полноценное  литературное  образование  в  основной  школе  невозможно  без  учёта
преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с
курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию
речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к
окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В  рабочей  программе  учтены  все  этапы  российского  историко-литературного  процесса  (от
фольклора до новейшей русской литературы)  и представлены разделы, касающиеся литератур
народов  России  и  зарубежной  литературы.  Основные  виды  деятельности  обучающихся
перечислены  при  изучении  каждой  монографической  или  обзорной  темы  и  направлены  на
достижение  
планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Цели  изучения  предмета  «Литература»  в  основной  школе  состоят  в  формировании  у
обучающихся  потребности  в  качественном  чтении,  культуры  читательского  восприятия,
понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в
развитии  чувства  
причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы
личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов,  воплощённых в отечественной и



зарубежной литературе.  Достижение  указанных целей возможно при решении учебных задач,
которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 



Задачи,  связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  с  обеспечением  культурной  
самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа,
мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной
классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к
отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей
воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности
к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих
культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи,  связанные  с  осознанием  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  дальнейшего
развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве
познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  с  гармонизацией  отношений  человека  и  общества,
ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений,
как  изучаемых  на  уроках,  так  и  прочитанных  самостоятельно,  что  способствует  накоплению
позитивного  опыта  освоения  литературных  произведений,  в  том  числе  в  процессе  участия  в
различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи,  связанные  с  воспитанием  квалифицированного  читателя,  обладающего  эстетическим
вкусом,  с  формированием  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и  
интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о
литературе  как  искусстве  слова,  в  том  числе  основных  теоретико  и  историко-литературных
знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений,
умения  воспринимать  их  в  историко-культурном  контексте,  сопоставлять  с  произведениями
других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического
вкуса.  Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их
художественные  особенности,  комментировать  авторскую  позицию  и  выражать  собственное
отношение  к  
прочитанному;  воспринимать  тексты  художественных  произведений  в  единстве  формы  и
содержания,  реализуя  возможность  их  неоднозначного  толкования  в  рамках  достоверных
интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы
и  проблемы  как  между  собой,  так  и  с  произведениями  других   искусств;   формировать
представления  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств  и  об  историко-литературном
процессе; 

Задачи,  связанные  с  осознанием  обучающимися  коммуникативно-эстетических  возможностей
языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего
народа,  мировой  культуры,  направлены  на  совершенствование  речи  школьников  на  примере
высоких  образцов  художественной  литературы  и  умений  создавать  разные  виды  устных  и
письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том
числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно
воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является
обязательным  для  изучения.  Предмет  «Литература»  преемственен  по  отношению  к
предмету«Литературное чтение». 
В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 5
классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа. 





СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Мифология  
Мифы народов России и мира.
Фольклор  
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее
трёх).
Литература первой половины XIX века 
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья 
под Дубом», «Квартет»,
«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица».
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро»,
«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника«Вечера на хуторе близ Диканьки».
Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма 
«Мороз, Красный нос» (фрагмент).
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».
Литература XIX—ХХ веков 
Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека 
с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, 
Ф. И. Тютчева,  А.  А.  Фета,  И.  А.  Бунина,  А.  А.  Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. 
Кузнецова.
Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 
«Хирургия» и др. 
М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля  и  Минька»,  «Ёлка», 
«Золотые  слова»,  «Встреча» и др.
Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, 
А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».
Литература XX—XXI веков 
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, 
Л. А.
Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с  Васильевского  острова»; В. П. 
Катаев. «Сын полка» и др.
Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух).
Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. 
Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова,
М.



С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей  (одно  по  выбору). 
Например,  К.  Булычёв.  «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и 
др. (главы по выбору).

Литература народов Российской Федерации 
Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов.

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела».

Зарубежная литература 
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др.

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 
Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по 
выбору).

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).   Например,   М.   Твен. 

«Приключения   Тома   Сойера»
(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, 
«Каникулы»,«Звук бегущих ног»,
«Зелёное утро» и др.

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).
Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.
Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору).

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон.
«Белый  клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение  литературы  в  5  классе  направлено  на  достижение  обучающимися  следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  литературе  для  основного  общего
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с
традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  
отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами
поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,
формирования внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  литературе  для  основного  общего
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:

—  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,
свобод и законных интересов других людей; 

—   активное  участие  в  жизни  семьи,  образовательной  организации,  местного  сообщества,
родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных
произведениях;

—   неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;

—   понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;

—    представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,  социальных
нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и  многоконфессиональном
обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы;

—   представление о способах противодействия коррупции;

—   готовность  к разнообразной совместной деятельности,  стремление к взаимопониманию и
взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы;

—   активное участие в школьном самоуправлении;

—    готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  (волонтерство;  помощь  людям,
нуждающимся в ней).

Патриотического воспитания:

—   осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и  
многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,  истории,
культуры  Российской  Федерации,  своего  края,  народов  России  в  контексте  изучения  
произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ;

—  ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту,
технологиям,  боевым подвигам и трудовым достижениям  народа,  в  том числе  отражённым в
художественных произведениях;



—  уважение к символам России, государственным праздникам,  историческому и природному
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране,  обращая
внимание на их воплощение в литературе.

Духовно-нравственного воспитания:

—  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой
поведения и поступков персонажей литературных произведений;

—  готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей
с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

—  активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях
индивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:

—   восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и  других
народов,  понимание  эмоционального  воздействия  искусства,  в  том  числе  изучаемых
литературных произведений;

—  осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и
самовыражения;

—  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических  культурных
традиций и народного творчества; 

—  стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

—  осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое
питание,  соблюдение  гигиенических  правил,  сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха,
регулярная физическая активность); 

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,
курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического  и  психического  здоровья,  соблюдение  правил
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного
литературного образования; 

—   способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,  
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая
дальнейшие цели;

—  умение принимать себя и других, не осуждая;

—   умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,  опираясь  на  примеры  из
литературных произведений;

—  уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;

—  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права
другого человека с оценкой поступков литературных героев.

Трудового воспитания:



—  установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города,
края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

—  интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе
применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах
литературных произведений; 

—  осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной
деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

—  готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

—   уважение  к  труду  и  результатам  трудовой  деятельности,  в  том  числе  при  изучении
произведений русского фольклора и литературы; 

—   осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.

Экологического воспитания:

—  ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды; 

—  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических
проблем и путей их решения; 

—   активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде,  в  том  числе
сформированное  при  знакомстве  с  литературными  произведениями,  поднимающими
экологические проблемы; 

—  осознание  своей роли как гражданина  и  потребителя  в  условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред; 

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

Ценности научного познания:

—  ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и
социальной  средой  с  опорой  на  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  литературные
произведения; 

—  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

—   овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности  с  учётом  специфики
школьного литературного образования; 

—  установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям
социальной и природной среды:

—  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной



жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной
деятельности,  а  также в  рамках социального взаимодействия  с людьми из  другой культурной
среды; 

—  изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;

—  потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям
других; 

—  в действии в условиях неопределенности,  повышение уровня своей компетентности через
практическую  деятельность,  в  том  числе  умение  учиться  у  других  людей,  осознавать  в
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

—  в выявлении и связывании образов,  необходимость  в формировании новых знаний,  в том
числе  формулировать  идеи,  понятия,  гипотезы  об  объектах  и  явлениях,  в  том  числе  ранее
неизвестных,  осознавать  дефициты собственных знаний и  компетентностей,  планировать  своё
развитие; 

—   умение  оперировать  основными  понятиями,  терминами  и  представлениями  в  области
концепции устойчивого развития; 

—  анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

—  оценивать  свои  действия  с  учётом  влияния  на  окружающую среду,  достижений  целей  и
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

—   способность  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать  происходящие  изменения  и  их
последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

—  воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

—  оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

—   формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  уметь  находить
позитивное в произошедшей ситуации; 

—  быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия.

Универсальные учебные познавательные действия:

1) Базовые логические действия:

—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных
текстов,  литературных героев и  др.)  и  явлений (литературных направлений,  этапов историко-
литературного процесса);

—   устанавливать  существенный  признак  классификации  и  классифицировать  литературные
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения,
определять критерии проводимого анализа;

—  с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых
литературных фактах и наблюдениях над текстом;

—  предлагать  критерии  для  выявления  закономерностей  и  противоречий  с  учётом  учебной
задачи;



—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной
задачи;

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов;

—   делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,
умозаключений по аналогии;

—  формулировать гипотезы об их взаимосвязях;

—  самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  при  работе  с  разными типами
текстов  (сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом
самостоятельно выделенных критериев).

2) Базовые исследовательские действия:

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

—   использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания  в  литературном
образовании;

—   формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений  других,
аргументировать свою позицию, мнение

—   проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по  
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и
зависимостей объектов между собой;

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования
(эксперимента);

—   самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого
наблюдения, опыта, исследования;

—  владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных
или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и
контекстах, в том числе в литературных произведениях.

3) Работа с информацией:

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и
другой  информации  или  данных  из  источников  с  учётом  предложенной  учебной  задачи  и
заданных критериев;

—  выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  литературную  и другую
информацию различных видов и форм представления;

—  находить  сходные аргументы  (подтверждающие  или  опровергающие  одну  и  ту  же  идею,
версию) в различных информационных источниках;

—   самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  литературной  и  другой
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами,
иной графикой и их комбинациями;

—  оценивать  надёжность  литературной  и  другой  информации  по  критериям,  предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;



—  эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.

Универсальные учебные коммуникативные действия:

1) Общение:

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и
целями общения;

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и
распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций,  находя  аналогии  в  литературных  
произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно
формулировать свои возражения;

—  в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности
общения;

—   сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать
различие и сходство позиций;

—   публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (литературоведческого
эксперимента, исследования, проекта);

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов.

2) Совместная деятельность:

—  использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной
работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

—   принимать  цель  совместной  учебной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной
работы;

—  уметь обобщать мнения нескольких людей;

—   проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться;  планировать  
организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности,
определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),
распределять  задачи  между  членами  команды,  участвовать  в  групповых  формах  работы  
(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и
координировать свои действия с другими членами команды;

—  оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  результат  по  критериям,  сформулированным
понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  корректно
формулировать свои возражения;



—  в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности
общения;

—   сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать
различие и сходство позиций;

—   публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (литературоведческого
эксперимента, исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов;

—  участниками взаимодействия на литературных занятиях;

—  сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта
перед группой.

Универсальные учебные регулятивные действия:

1) Самоорганизация:

—  выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации,
изображённые в художественной литературе;

—   ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,  принятие
решения в группе, принятие решений группой);

—   самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  учебной  задачи  (или  его  часть),  выбирать
способ решения учебной задачи  с учётом имеющихся ресурсов  и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

—   составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения)  и
корректировать  предложенный  алгоритм  с  учётом  получения  новых  знаний  об  изучаемом
литературном объекте;

—  делать выбор и брать ответственность за решение.

2) Самоконтроль:

—  владеть  способами самоконтроля,  самомотивации и рефлексии в  школьном литературном
образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

—  объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать  оценку
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций,
установленных  ошибок,  возникших  трудностей;  оценивать  соответствие  результата  цели  и
условиям.

3) Эмоциональный интеллект:

—  развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями
других;



—  выявлять и анализировать причины эмоций;

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя
примеры из художественной литературы;

—  регулировать способ выражения своих эмоций;

4) Принятие себя и других:

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями
литературных героев;

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не
осуждая;

—  проявлять открытость себе и другим;

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1)  Иметь  начальные представления  об общечеловеческой  ценности  литературы  и  её  роли  в
воспитании  любви  к  Родине  и  дружбы  между  народами  Российской  Федерации;  

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от
текста  научного,  делового,  публицистического;  

3)  владеть  элементарными  умениями  воспринимать,  анализировать,  интерпретировать  и
оценивать прочитанные произведения:

—  определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и
жанрах  литературы;  характеризовать  героев-персонажей,  давать  их  сравнительные  
характеристики;  выявлять  элементарные  особенности  языка  художественного  произведения,
поэтической и прозаической речи;

—  понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их
в  процессе  анализа  и  интерпретации  произведений:  художественная  литература  и  устное
народное  творчество;  проза  и  поэзия;  художественный образ;  литературные  жанры (народная
сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика;
сюжет,  композиция;  литературный  герой  (персонаж),  речевая  характеристика  персонажей;
портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория;
ритм, рифма;

—  сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;

—  сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения
фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом
возраста, литературного развития обучающихся);

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 
выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 
развития и 
индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 
пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 
формулировать вопросы к тексту; 



6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 
оценки



прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с 

учётом литературного развития обучающихся); 
8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 
9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 
чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 
учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 
электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 
другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/
п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 
изучени
я

Виды деятельности Виды, формы 
контроля

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

всег
о

контрольн
ые работы

практическ
ие работы

Раздел 1. Мифология

1.
1.

Мифы народов России и мира 2 0 0 02.09.202
2

07.09.202
2

Выразительно читать мифы и 
другие эпические произведения, 
отвечать на вопросы, 
пересказывать;

Устный опрос; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

1.
2.

Внеклассное чтение 1 0 0 09.09.202
2

Высказывать своё отношение к
событиям и эпическим героям.

Участвовать в разработке учебных
проектов.
Пользоваться библиотечным 
каталогом 
для поиска книги. Писать 
сочинение о 
любимом эпическом герое.

Устный опрос; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

Итого по разделу 3

Раздел 2. Фольклор

2.
1.

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки 3 0 0 12.09.202
2

16.09.202
2

Выразительно читать 
фольклорные произведения малых
жанров, 
отвечать на вопросы; 
Отличать пословицы от 
поговорок; Сопоставлять русские 
пословицы и поговорки с 
пословицами и 
поговорками других народов; 
Уметь сочинять и разгадывать 

Практическая 
работа;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

2.
2.

Развитие речи 1 0 0 19.09.202
2

Уметь сочинять и разгадывать 
загадки;

Самооценка с 
использование
м«Оценочного

листа»;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

2.
3.

Сказки народов России и народов мира 5 0 0 21.09.202
2

30.09.202
2

Определять и формулировать тему
и основную мысль прочитанной 
сказки; 
Характеризовать героев сказок, 
оценивать их поступки; 
Определять особенности языка и 
композиции народных сказок 
разных народов (зачин, концовка, 
постоянные эпитеты, устойчивые 
выражения и др.);

Практическая 
работа;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы



2.
4.

Внеклассное чтение 1 0 0 03.10.202
2

Инсценировать любимую сказку; Тестирование; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

Итого по разделу 10

Раздел 3. Литература первой половины XIX века

3.
1.

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). «Волк на псарне», «Листы и 
Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и
Лисица»

4 0 0 05.10.202
2

12.10.202
2

Определять художественные 
особенности басенного жанра; 
Иметь первоначальное 
представление об аллегории и 
морали; 
Читать басню наизусть (по выбору
обучающегося);

Устный опрос; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

3.
2.

Развитие речи 1 0 0 14.10.202
2

Творческая работа Письменный 
контроль;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

3.
3.

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний
вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»

6 0 0 17.10.202
2

28.10.202
2

Выявлять средства 
художественной 
изобразительности в лирических 
произведениях (эпитет, метафору, 
олицетворение, сравнение); 
Выполнять письменные работы по
первоначальному анализу 
стихотворения; 
Заучивать стихотворения 

Практическая 
работа;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

3.
4.

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» 2 0 0 07.11.202
2

09.11.202
2

Заучивать стихотворение
наизусть;

Устный опрос; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

3.
5.

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» 2 0 0 11.11.202
2

14.11.202
2

Пересказывать (кратко, подробно, 
выборочно) текст повести; 
Выделять ключевые эпизоды в 
тексте произведения; 
Составлять устный отзыв о 
прочитанном произведении; 
Определять художественные 
средства, создающие 
фантастический настрой повести, 
а также картины народной жизни;

Зачет; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

3.
6.

Внеклассное чтение 1 0 0 16.11.202
2

Анализ художественного 
произведения

Самооценка с 
использование
м«Оценочного

листа»;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

Итого по разделу 16

Раздел 4. Литература второй половины XIX века



4.
1.

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 5 0 0 18.11.202
2

28.11.202
2

Характеризовать главных героев 
рассказа; 
Составлять устный портрет 
Герасима; 
Определять роль пейзажных 
описаний; 
Писать сочинение по содержанию 
рассказа;

Устный опрос; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

4.
2.

Развитие речи 1 0 0 30.11.202
2

Написать сочинение Письменный 
контроль;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

4.
3.

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские 
дети».«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент)

3 0 0 02.12.202
2

07.12.202
2

Выразительно читать поэтический 
текст, в том числе по ролям; 
Определять тематическое 
содержание стихотворения; 
Характеризовать главных героев, 
лирического героя (автора); 
Определять отношение автора к 
детям; 
Выявлять средства 
художественной выразительности;

Устный опрос; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

4.
4.

Л. Н. Толстой.
Рассказ «Кавказский пленник»

5 0 0 09.12.202
2

19.12.202
2

Составлять сравнительную 
характеристику Жилина и 
Костылина; 
Характеризовать горцев, их 
обычаи и нравы; 
Давать собственную 
интерпретацию и оценку рассказа;

Письменный 
контроль;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

4.
5.

Внеклассное чтение 1 0 0 21.12.202
2

Анализ художественного текста Устный опрос; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

Итого по разделу 15

Раздел 5.Литература XIX—ХХ веков

5.
1.

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной 
природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти).

Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета,
И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П.

Кузнецова

4 0 0 23.12.202
2

13.01.202
3

Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному; 
Заучивать одно из стихотворений 
наизусть;

Устный опрос; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

5.
2.

Развитие речи 1 0 0 16.01.202
3

Анализ лирического произведения Практическая 
работа;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы



5.
3.

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX—XX веков. 
А. П. Чехов (два рассказа по выбору).
Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др.

2 0 0 18.01.202
3

20.01.202
3

Сопоставлять произведения 
авторов по заданным основаниям; 
Выявлять детали, создающие 
комический эффект; 
Инсценировать один из рассказов 
или его фрагмент;

Самооценка с 
использование
м«Оценочного

листа»;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

5.
4.

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору).
Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые 
слова»,«Встреча» и др.

2 0 0 23.01.202
3

25.01.202
3

Выявлять детали, создающие 
комический эффект; 
Инсценировать один из рассказов 
или его фрагмент;

Тестирование; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

5.
5.

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не 
менее трёх).
Например, произведения А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г.
Паустовского

4 0 1 06.02.202
3

13.02.202
3

Определять средства 
художественной выразительности 
прозаического текста; 
Писать отзыв на прочитанное 
произведение;

Письменный 
контроль;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

5.
6.

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», 
«Никита» и др.

2 0 1 15.02.202
3

17.02.202
3

Составлять план; Устный опрос; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

5.
7.

Развитие речи 1 0 0 20.02.202
3

Анализ художественного 
произведения

Письменный 
контроль;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

5.
8.

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 2 0 0 22.02.202
3

24.02.202
3

Определять характер главного 
героя, его взаимоотношение с 
природой; 
Выявлять роль пейзажа в рассказе;
Высказывать своё отношение к 
герою рассказа; 
Писать сочинение по 
самостоятельно составленному 
плану;

Устный опрос; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

5.
9.

Развитие речи 1 0 0 27.02.202
3

Написание сочинения Письменный 
контроль;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы

Итого по разделу 19

Раздел 6. Литература XX—XXI веков

6.
1.

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не 
менее двух).
Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. 
«Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др.

3 0 0 01.03.202
3

06.03.202
3

Анализировать сюжет, тему 
произведения, определять его 
композиционные особенности; 
Характеризовать и сопоставлять 
героев произведения, выявлять 
художественные средства их 
создания; 
Выявлять средства 
художественной 
изобразительности в 

Устный опрос; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы



6.
2.

Внеклассное чтение 1 0 0 10.03.202
3

Анализ художественного текста Самооценка с 
использование
м«Оценочного

листа»;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К 
уроку литературы

6.
3.

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему 
детства (не менее двух).
Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П.
Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, 
В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. 
А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, 
Н. Ю. Абгарян, А. В. Жвалевского и Е. Б. Пастернак и др.

3 0 0 13.03.202
3

17.03.202
3

Выявлять авторскую позицию; 
Высказывать своё отношение к 
событиям, изображённым в 
произведении; 
Писать отзыв на прочитанную 
книгу; 
Выстраивать с помощью учителя 
траекторию самостоятельного 
чтения;

Устный опрос; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К 
уроку литературы

6.
4.

Развитие речи 1 0 0 27.03.202
3

Написание сочинения Самооценка с 
использование
м«Оценочного

листа»;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К 
уроку литературы

6.
5.

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей 
(одно по выбору).
Например, К. Булычёв «Девочка, с которойничегоне 
случится»,«Миллион приключений» (главы по выбору) и др.

2 0 0 29.03.202
3

31.03.202
3

Характеризовать главных героев, 
основные события; 
Писать отзыв на прочитанное 
произведение, аргументировать 
своё мнение;

Устный опрос; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К 
уроку литературы

6.
6.

Внеклассное чтение 1 0 0 03.04.202
3

Анализ художественного текста Письменный 
контроль;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К 
уроку литературы

Итого по разделу 11

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации

7.
1.

Стихотворения (одно по выбору).
Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню 
мать мне пела»

1 0 0 05.04.202
3

Выявлять художественные 
средства выразительности;

Устный опрос; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К 
уроку литературы

7.
2.

Развитие речи 1 0 0 07.04.202
3

Анализ стихотворения Самооценка с 
использование
м«Оценочного

листа»;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К 
уроку литературы

Итого по разделу 2

Раздел 8. Зарубежная литература



8.
1.

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная 
королева», «Соловей»

2 0 0 10.04.202
3

12.04.202
3

Формулировать вопросы к 
отдельным фрагментам сказки; 
Характеризовать главных героев, 
сравнивать их поступки; 
Высказывать своё отношение к 
событиям и героям сказки;

Устный опрос;
Письменный 
контроль;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К 
уроку литературы

8.
2.

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 
Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы); Дж. Р. Р. 
Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы) и др.

2 0 0 14.04.202
3

17.04.202
3

Выявлять своеобразие авторской 
сказочной прозы и её отличие от 
народной сказки; 
Выделять ключевые эпизоды в 
тексте произведения; 
Писать отзыв на прочитанное 
произведение;

Практическая 
работа;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К 
уроку литературы

8.
3.

Зарубежная проза о детях 
и подростках (два произведения по выбору). Например, М. 
Твен.«Приключения Тома Сойера» (главы); Дж. Лондон. «Сказание о 
Кише»; 
Р. Брэдбери. Рассказы.
Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др.

1 0 0 19.04.202
3

Характеризовать главных героев, 
составлять их словесные 
портреты;

Устный опрос; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К 
уроку литературы

8.
4.

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 
Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная 
стрела»(главы по выбору) и др.

1 0 0 21.04.202
3

Выстраивать с помощью учителя 
траекторию самостоятельного 
чтения;

Зачет; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К 
уроку литературы

8.
5.

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 
Например, Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл.
«Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый Клык»; Дж. Р. Киплинг.
«Маугли», «Рикки-Тикки-Тави»

2 0 0 24.04.202
3

26.04.202
3

Отвечать на вопросы, 
самостоятельно формулировать 
вопросы, пересказывать 
содержание произведения или 
отдельных глав;

Тестирование; Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К 
уроку литературы

8.
6.

Внеклассное чтение 1 0 0 28.04.202
3

Работа с художественным текстом Самооценка с 
использование
м«Оценочного

листа»;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К 
уроку литературы

Итого по разделу 9

Раздел 9. Итоговый контроль

9.
1.

Итоговые контрольные работы 2 2 0 03.05.202
3

05.05.202
3

Контроль знаний Контрольная 
работа;

Я иду на урок литературы 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.ht
m- Образовательные ресурсы 
интернета. К 
уроку литературы

Итого по разделу 2

Резервное время 15

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 2 2





ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата 
изучения

Виды, формы 
контроля

всего контрол
ьные

практиче
ские

1. Книга в жизни человека. Урок 
развития речи

1 0 0 02.09.2022 Устный опрос;

2. Мифы народов России и мира. 
Легенды и мифы 
Древней Греции. Понятие о 
мифе

1 0 0 05.09.2022 Устный опрос;

3. Мифы народов России и мира. 
Подвиги Геракла:«Скотный 
двор царя 
Авгия»

1 0 0 07.09.2022 Самооценка с 
использование
м«Оценочного 
листа»;

4. Мифы народов России и мира. 
«Яблоки Гесперид»и другие 
подвиги Геракла

1 0 0 09.09.2022 Устный опрос;

5. Мифы народов России и мира. 
Переложение мифов разными 
авторами.

Геродот. «Легенда об Арионе». 
Урок внеклассного чтения

1 0 0 12.09.2022 Тестирование;

6. Фольклор. Малые жанры: 
пословицы, поговорки, 
загадки. Устное народное 
творчество.Коллективное и 
индивидуальное в 
фольклоре. Исполнители 
фольклорных произведений

1 0 0 14.09.2022 Тестирование;

7. Малые жанры фольклора: 
колыбельные песни, 
пестушки, приговорки, 
скороговорки

1 0 0 16.09.2022 Практическая 
работа;

8. Малые жанры фольклора: 
пословицы, поговорки, 
загадки. Урок развития 
речи

1 0 1 19.09.2022 Письменный 
контроль;



9. Фольклор. Сказки 
народов России и народов 
мира. Нравственное и 
эстетическое содержание 
сказок. Сказка как вид 
народной прозы. Сказки о 
животных, волшебные, 
бытовые

1 0 0 21.09.2022 Устный опрос;

10. Фольклор. Сказки 
народов России и народов 
мира. «Царевна-лягушка»как 
волшебная сказка.

Животные-помощники.
Чудесные противники

1 0 0 23.09.2022 Самооценка с 
использование
м«Оценочного 
листа»;

11. Фольклор. Сказки 
народов России и народов 
мира.«Царевна-лягушка».

Василиса Премудрая и Иван-
царевич

1 0 0 26.09.2022 Устный опрос;

12. Фольклор. Сказки 
народов России и народов 
мира. «Царевна-лягушка». 
Поэзия волшебной сказки

1 0 1 28.09.2022 Устный опрос;

13. Фольклор. Сказки 
народов России и народов 
мира. Сказки о 
животных.«Журавль и цапля».

Бытовые сказки.

«Солдатская шинель»

1 0 0 30.09.2022 Практическая 
работа;

14. Фольклор. Сказки 
народов России и народов 
мира. Светлый и тёмный миры 
сказки. Итоговый урок. 
Резервный урок

1 0 0 03.10.2022 Письменный 
контроль;

15. Роды и жанры литературы и их 
основные признаки.

Резервный урок

1 0 0 05.10.2022 Устный опрос;

16. Жанр басни в мировой 
литературе. Эзоп, 
Лафонтен. Урок 
внеклассного чтения

1 0 0 07.10.2022 Устный опрос;



17. Русские баснописцы XVIII века 
А. П.Сумароков «Кокушка». И. 
И. Дмитриев «Муха».

Урок внеклассного чтения

1 0 1 10.10.2022 Практическая 
работа;

18. И. А. Крылов. Басни (три по 
выбору). «Волк не 
псарне»

1 0 0 12.10.2022 Самооценка с 
использование
м«Оценочного 
листа»;

19. И. А. Крылов. Басни (три по 
выбору). «Ворона и 
Лисица»

1 0 0 14.10.2022 Зачет;

20. И. А. Крылов. Басни (три по 
выбору). «Листы и 
корни». «Свинья под 
дубом»

1 0 0 17.10.2022 Устный опрос;

21. И. А. Крылов. Басни (три по 
выбору). «Квартет».

«Осёл и Соловей»

1 0 1 19.10.2022 Устный опрос;

22. А. С. Пушкин.

Стихотворения (не менее трёх). 
«Зимнее утро»,
«Зимний вечер», «Няне» и др. А. 
С. Пушкин.

Стихотворения «Зимнее утро», 
«Зимний вечер»

1 0 0 21.10.2022 Практическая 
работа;

23. А. С. Пушкин.

Стихотворения (не менее 
трёх).«Зимнее утро»,
«Зимний вечер», «Няне» и др. А. 
С. Пушкин.

Стихотворения. «Няне»,«У 
лукоморья дуб зелёный…»

1 0 0 24.10.2022 Устный опрос;

24. А. С. Пушкин. «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях». Сюжет сказки

1 0 0 26.10.2022 Практическая 
работа;

25. А. С. Пушкин. «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях». Главные и 
второстепенные герои

1 0 0 28.10.2022 Тестирование;



26. А. С. Пушкин. «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях».

1 0 1 07.11.2022 Практическая 
работа;

27. А. С. Пушкин. «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях».

Стихотворная и 
прозаическая речь. Рифма, ритм, 
способы рифмовки

1 0 0 09.11.2022 Устный опрос;

28. Произведения 
приключенческого жанра 
отечественных писателей (одно 
по выбору).

Например, А. Р.
Беляев.«Человек-амфибия»; К.

Булычёв. «Миллион 
приключений», «Девочка с 
Земли», «Приключения Алисы» 
и др. Антоний 
Погорельский. «Чёрная 
курица, или Подземные жители» 
как литературная сказка

1 0 0 11.11.2022 Самооценка с 
использование
м«Оценочного 
листа»;

29. Произведения 
приключенческого жанра 
отечественных писателей (одно 
по выбору).Например, А. Р. 
Беляев.«Человек-амфибия»; К.

Булычёв. «Миллион 
приключений», «Девочка с 
Земли», «Приключения Алисы» 
и др. Антоний Погорельский. 
«Чёрная курица, или Подземные 
жители» как нравоучительное 
произведение

1 0 0 14.11.2022 Зачет;



30. М. Ю. Лермонтов.

Стихотворение«Бородино».
М.Ю. Лермонтов.

«Бородино»: история создания, 
тема, идея, композиция 
стихотворения, образ 
рассказчика

1 0 0 16.11.2022 Устный опрос;

31. М. Ю. Лермонтов. 
Стихотворение
«Бородино»

1 0 0 18.11.2022 Устный опрос;

32. Н. В. Гоголь. Повесть«Ночь 
перед Рождеством». Н. В.

Гоголь. «Ночь перед 
Рождеством». Анализ текста

1 0 0 21.11.2022 Устный опрос;

33. Н. В. Гоголь. Повесть«Ночь 
перед  Рождеством». Н. В.

Гоголь. «Ночь перед 
Рождеством». Сочетание 
комического и лирического

1 0 0 23.11.2022 Устный опрос;

34. Н. В. Гоголь.

«Заколдованное место». 
Реальность и фантастика.

Резервный урок

1 0 0 25.11.2022 Тестирование;

35. Н. В. Гоголь.

«Заколдованное место». Юмор. 
Резервный урок

1 0 0 28.11.2022 Самооценка с 
использование
м«Оценочного 
листа»;

36. Н. А. Некрасов.

Стихотворения (не менее двух). 
«Крестьянские 
дети». Поэма «Мороз, 
Красный нос» (фрагмент). 
Лирика Н. А. Некрасова: детские
образы. "Школьник"

1 0 0 30.11.2022 Практическая 
работа;



37. Н. А. Некрасов.

Стихотворения (не менее двух). 
«Крестьянские дети». Поэма 
«Мороз, Красный нос» 
(фрагмент). Анализ 
произведений Н.А. Некрасова: 
"Крестьянские дети"

1 0 0 02.12.2022 Устный опрос;

38. Н. А. Некрасов.

Стихотворения (не менее двух). 
«Крестьянские 
дети». Поэма «Мороз, 
Красный нос» (фрагмент). 
Анализ произведений Н.

А. Некрасова: "Мороз, Красный 
нос"

1 0 0 05.12.2022 Устный опрос;

39. И. С. Тургенев. Рассказ«Муму». 
И. С. Тургенев.

Жизнь и творчество

1 0 0 07.12.2022 Устный опрос;

40. И. С. Тургенев. Рассказ«Муму». 
И. С. Тургенев.

«Муму» как повесть о 
крепостном праве

1 0 0 09.12.2022 Устный опрос;

41. И. С. Тургенев. Рассказ«Муму». 
И. С. Тургенев.

«Муму»: сюжет и композиция

1 0 0 12.12.2022 Устный опрос;

42. И. С. Тургенев. Рассказ
«Муму». И. С. 
Тургенев.«Муму»: система 
образов.

Портрет и пейзаж

1 0 0 14.12.2022 Самооценка с 
использование
м«Оценочного 
листа»;

43. И. С. Тургенев. Рассказ«Муму». 
И. С. Тургенев.«Муму»: 
символический образ немого

1 0 0 16.12.2022 Устный опрос;

44.  Л. Н. Толстой. Рассказ
«Кавказский пленник». Л.

Н. Толстой. Рассказ
«Кавказский пленник»: 
историческая основа, 
рассказ-быль; тема, идея

1 0 0 19.12.2022 Устный опрос;



45. Л. Н. Толстой. Рассказ
«Кавказский пленник». 
Л.Н.Толстой. Рассказ
«Кавказский пленник»
Жилин и татары. Жилин и Дина. 
Мысль писателя о дружбе разных 
народов как о естественном 
законе человеческой жизни.

Картины природы в рассказе

1 0 0 21.12.2022 Самооценка с 
использование
м«Оценочного 
листа»;

46. Л. Н. Толстой. Рассказ
«Кавказский пленник». 
Л.Н.Толстой. Рассказ
«Кавказский пленник».

Жилин и Костылин; сюжет и 
композиция рассказа

1 0 0 23.12.2022 Устный опрос;

47. Л. Н. Толстой. 
Рассказ«Кавказский пленник»

1 0 0 26.12.2022 Устный опрос;

48. Л. Н. Толстой. 
Рассказ«Кавказский пленник»

1 0 0 28.12.2022 Устный опрос;

49. Литература и жизнь. Итоговая 
контрольная работа

1 1 0 09.01.2023 Контрольная 
работа;

50. Стихотворения 
отечественных поэтов 
XIX—ХХ веков о родной природе
и о связи человека с Родиной (не 
менее пяти). Например, 
стихотворения А. К.Толстого, 
Ф.И. Тютчева, А. А. Фета, И. 
А.Бунина, А. А. Блока, С. 
А.Есенина, Н. М. Рубцова, 
Ю.П.Кузнецова. Ф. И.Тютчев. 
«Как весел грохот летних 
бурь…»,«Есть в осени 
первоначальной…»
«Весенняя гроза»,
«Чародейкою-зимою...»

1 0 1 11.01.2023 Устный опрос;



51. Стихотворения 
отечественных поэтов 
XIX—ХХ веков о родной природе
и о связи 
человека с Родиной (не менее 
пяти). Например, стихотворения 
А. К.Толстого, Ф. И. Тютчева, 
А.А. Фета, И. А. Бунина, 
А.А.Блока, С. А.Есенина, Н. М. 
Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 
А.А.Фет. «Чудная 
картина…»,«Весенний дождь»,
«Вечер», «Ещё весны 
душистой нега…»

1 0 0 13.01.2023 Устный опрос;

52. Стихотворения 
отечественных поэтов 
XIX—ХХ веков о родной природе
и о связи 
человека с Родиной (не менее 
пяти). Например, стихотворения 
А. К.

Толстого,  Ф.  И.  Тютчева,  А.  А.
Фета,  И. А. Бунина,  А. А. Блока,
С. А.

Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. 
Кузнецова. И. А. Бунин. «Помню -
долгий зимний вечер…»,
«Бледнеет ночь…
Туманов пелена...»

1 0 0 16.01.2023 Устный опрос;



53. Стихотворения 
отечественных поэтов 
XIX—ХХ веков о родной природе
и о связи 
человека с Родиной (не менее 
пяти). Например, стихотворения 
А. К.

Толстого,  Ф.  И.  Тютчева,  А.  А.
Фета,  И. А. Бунина,  А. А. Блока,
С. А.

Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. 
Кузнецова. А. А.

Блок. «Погружался я в 
море клевера…», «Белой ночью 
месяц красный…»,«Летний вечер»

1 0 0 18.01.2023 Устный опрос;

54. Стихотворения 
отечественных поэтов 
XIX—ХХ веков о родной природе
и о связи 
человека с Родиной (не менее 
пяти). Например, стихотворения 
А. К.

Толстого,  Ф.  И.  Тютчева,  А.  А.
Фета,  И. А. Бунина,  А. А. Блока,
С. А.

Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. 
Кузнецова. С. А.

Есенин. «Берёза»,
«Пороша», «Там, где 
капустные грядки...»,
«Поёт зима - аукает...»,
«Сыплет черёмуха 
снегом...», «Край 
любимый! Сердцу 
снятся...». Резервный урок

1 0 0 20.01.2023 Устный опрос;



55. Стихотворения 
отечественных поэтов 
XIX—ХХ веков о родной природе и
о связи 
человека с Родиной (не менее пяти).
Например, стихотворения А. К.

Толстого,  Ф.  И.  Тютчева,  А.  А.
Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С.
А.

Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П.
Кузнецова. Н. М.

Рубцов. «Тихая моя 
родина», «Родная 
деревня». Резервный урок

1 0 0 23.01.2023 Самооценка с 
использование
м«Оценочного 
листа»;

56. Поэтические образы, 
настроения и картины в стихах о 
природе.

Итоговый урок.
Резервный урок

1 0 0 25.01.2023 Устный опрос;

57. Юмористические 
рассказы отечественных писателей 
XIX—XX 
веков. А. П. Чехов (два рассказа по 
выбору).

Например, «Лошадиная фамилия», 
«Мальчики»,«Хирургия» и др.

Юмористические 
рассказы А. П. Чехова.

«Хирургия». «Лошадиная 
фамилия»

1 0 0 27.01.2023 Устный опрос;

58. Юмористические 
рассказы отечественных писателей 
XIX—XX 
веков. А. П. Чехов (два рассказа по 
выбору).

Например, «Лошадиная фамилия», 
«Мальчики»,«Хирургия» и др.

Юмористические 
рассказы А. П. Чехова: способы 
создания 
комического

1 0 0 30.01.2023 Устный опрос;



59. Произведения 
отечественных писателей XIX–XXI 
веков на тему детства (не менее 
двух). Например, произведения В. 
Г. Короленко, В. П.

Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. 
Ка- закова, А. Г.

Алексина, В. П.

Астафьева, В. К. Желез-никова, Ю.
Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А.

Гиварги- зова, М. С.
Аромштам, Н. Ю.

Абгарян, А. В. Жвалев-ского и Е. Б.
Пастернак и др. Рассказы И. А.

Бунина: «Косцы»,
«Танька», «Лапти», «В деревне» 
Внеклассное чтение

1 0 0 01.02.2023 Устный опрос;

60. Произведения 
приключенческого жанра 
отечественных писателей (одно по 
выбору).Например, К.

Булычёв «Девочка, с 
которойничегоне 
случится», «Миллион 
приключений» (главы по выбору) и 
др. П. П. Бажов.«Медной горы 
Хозяйка».

Образы Степана и 
Хозяйки Медной горы.

Внеклассное чтение

1 0 0 03.02.2023 Устный опрос;



61. Произведения 
приключенческого жанра 
отечественных писателей (одно по 
выбору).Например, К.

Булычёв «Девочка, с 
которойничегоне 
случится», «Миллион 
приключений» (главы по выбору) и 
др. П. П. Бажов.«Медной горы 
Хозяйка».

Сказ как жанр 
литературы. Внеклассное чтение

1 0 0 06.02.2023 Самооценка с 
использование
м«Оценочного 
листа»; 
ВПР;

62. Произведения 
отечественной 
литературы о природе и животных 
(не менее трёх). Например, А. И. 
Куприн.«Белый пудель»; М. М.

Пришвин. «Кладовая солнца»; К. Г.

Паустовский. «Тёплый хлеб», 
«Заячьи лапы»,«Кот-ворюга». К. Г.

Паустовский. «Тёплый хлеб»: герои 
и их 
поступки

1 0 0 08.02.2023 Устный опрос;

63. Произведения 
отечественной 
литературы о природе и животных 
(не менее трёх). Например, А. И. 
Куприн.«Белый пудель»; М. М.

Пришвин. «Кладовая солнца»; К. Г.

Паустовский. «Тёплый хлеб», 
«Заячьи лапы»,«Кот-ворюга».

К. Г. Паустовский.

«Тёплый хлеб»: язык сказки

1 0 0 10.02.2023  Устный опрос;



64. Произведения 
отечественной 
литературы о природе и животных 
(не менее трёх). Например, А. И. 
Куприн.«Белый пудель»; М. М.

Пришвин. «Кладовая солнца»; К. Г.

Паустовский. «Тёплый хлеб», 
«Заячьи лапы»,«Кот-ворюга». К. Г.

Паустовский. «Заячьи лапы»

1 0 0 13.02.2023 Устный опрос;

65. Произведения 
отечественной 
литературы о природе и животных 
(не менее трёх). Например, А. И. 
Куприн.«Белый пудель»; М. М.

Пришвин. «Кладовая солнца»; К. Г.

Паустовский. «Тёплый хлеб», 
«Заячьи лапы»,«Кот-ворюга».

Нравственные проблемы рассказов 
К. Г.

Паустовского

1 0 0 15.02.2023 Устный опрос;

66. Зарубежная проза о 
животных (одно-два 
произведения по выбору).

Например, Э. Сетон-
Томпсон. «Королевская 
аналостанка»; Дж.

Даррелл. «Говорящий свёрток»;
Дж. Лондон.

«Белый Клык»; Дж. Р.

Киплинг. «Маугли»,
«Рикки-Тикки-Тави». Р. Киплинг. 
«Рикки-Тикки-Тави». Образы 
людей и образы животных: сюжет и
герои

1 0 0 17.02.2023 Устный опрос;



67. Зарубежная проза о 
животных (одно-два 
произведения по выбору).

Например, Э. Сетон-
Томпсон. «Королевская 
аналостанка»; Дж.

Даррелл. «Говорящий свёрток»;
Дж. Лондон.

«Белый Клык»; Дж. Р.

Киплинг. «Маугли»,
«Рикки-Тикки-Тави». Р. Киплинг. 
«Рикки-Тикки-Тави». Образы 
людей и 
образы животных: 
взаимопомощь и выручка.

Урок развития речи

1 0 0 20.02.2023 Устный опрос;

68. Зарубежная проза о 
животных (одно-два 
произведения по выбору).

Например, Э. Сетон-
Томпсон. «Королевская 
аналостанка»; Дж.

Даррелл. «Говорящий свёрток»;
Дж. Лондон.

«Белый Клык»; Дж. Р.

Киплинг. «Маугли»,
«Рикки-Тикки-Тави». Э. Сетон-
Томпсон. «Арно»: героическая 
судьба 
почтового голубя

1 0 0 22.02.2023 Тестирование;



69. Зарубежная проза о 
животных (одно-два 
произведения по выбору).

Например, Э. Сетон-
Томпсон. «Королевская 
аналостанка»; Дж.

Даррелл. «Говорящий свёрток»;
Дж. Лондон.

«Белый Клык»; Дж. Р.

Киплинг. «Маугли»,
«Рикки-Тикки-Тави». Э. Сетон-
Томпсон. «Арно».

Смысл 
противопоставления Арно и 
Большого Сизого. Урок развития 
речи

1 0 0 24.02.2023 Устный опрос;

70. Произведения русских и 
зарубежных писателей о 
животных. Итоговый 
урок. Резервный урок

1 0 0 27.02.2023 Письменный 
контроль;

71. Произведения 
отечественных писателей XX–XXI
веков на тему детства (не менее 
двух).Например, 
произведения В. Г.

Короленко, В. П. Катаева, В. П. 
Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. 
Алексина, В. П. Астафьева, В. К.

Железникова, Ю. Я.

Яковлева,  Ю.  И.  Коваля,  А.  А.
Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н.
Ю.

Абгарян, А. В.
Жвалевского и Е. Б.
Пастернак и др. В. Г.

Короленко. «В дурном обществе»:
семья судьи

1 0 0 01.03.2023 Устный опрос;



72. Произведения 
отечественных писателей XX–XXI 
веков на тему детства (не менее 
двух).Например, 
произведения В. Г.

Короленко, В. П. Катаева, В. П. 
Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. 
Алексина, В. П. Астафьева, В. К.

Железникова, Ю. Я.

Яковлева,  Ю.  И.  Коваля,  А.  А.
Гиваргизова,  М.  С.  Аромштам,  Н.
Ю.

Абгарян, А. В.
Жвалевского и Е. Б.
Пастернак и др. В. Г.

Короленко. «В дурном обществе»: 
семья 
Тыбурция

1 0 0 03.03.2023 Самооценка с 
использование
м«Оценочного 
листа»;

73. Произведения 
отечественных писателей XX–XXI 
веков на тему детства (не менее 
двух).Например, 
произведения В. Г.

Короленко, В. П. Катаева, В. П. 
Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. 
Алексина, В. П. Астафьева, В. К.

Железникова, Ю. Я.

Яковлева,  Ю.  И.  Коваля,  А.  А.
Гиваргизова,  М.  С.  Аромштам,  Н.
Ю.

Абгарян, А. В.
Жвалевского и Е. Б.
Пастернак и др. В. Г.

Короленко. «В дурном обществе»: 
образ города

1 0 0 06.03.2023 Устный опрос;

74. А. П. Платонов. Рассказы (один по 
выбору).

Например, «Корова»,«Никита» и 
др. А. П. Платонов. «Никита»: 
человек и природа

1 0 0 10.03.2023 Устный опрос;



75. А. П. Платонов. Рассказы (один по 
выбору).

Например, «Корова»,«Никита» и 
др. А. П. Платонов. «Никита»: быль
и фантастика

1 0 0 13.03.2023 Устный опрос;

76. Произведения 
отечественных писателей XX–XXI 
веков на тему детства (не менее 
двух).Например, 
произведения В. Г.

Короленко, В. П. Катаева, В. П. 
Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. 
Алексина, В. П. Астафьева, В. К.

Железникова, Ю. Я.

Яковлева,  Ю.  И.  Коваля,  А.  А.
Гиваргизова,  М.  С.  Аромштам,  Н.
Ю.

Абгарян, А. В.
Жвалевского и Е. Б.
Пастернак и др. А. Т.

Твардовский. «Рассказ танкиста». 
Резервный урок

1 0 0 15.03.2023 Устный опрос;



77. Произведения 
отечественных писателей XX–XXI
веков на тему детства (не менее 
двух).Например, 
произведения В. Г.

Короленко, В. П. Катаева, В. П. 
Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. 
Алексина, В. П. Астафьева, В. К.

Железникова, Ю. Я.

Яковлева,  Ю.  И.  Коваля,  А.  А.
Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н.
Ю.

Абгарян, А. В.
Жвалевского и Е. Б.
Пастернак и др.К. М.

Симонов. «Майор привёз
мальчишку на лафете…».

Резервный урок

1 0 0 17.03.2023 Устный опрос;

78. Произведения 
отечественной прозы на тему 
«Человек на вой- не»(не менее 
двух).Например, Л. А.

Кассиль.«Дорогие мои 
мальчишки»; Ю. Я.

Яковлев. «Девочки 
с Васильевского острова»; В. П. 
Катаев. «Сын полка»и др. В. П. 
Катаев. «Сын полка». Проблема 
героизма

1 0 0 27.03.2023 Письменный 
контроль;



79. Произведения 
отечественной прозы на 
тему «Человек на 
войне»(не менее 
двух).Например, Л. А.

Кассиль.«Дорогие мои 
мальчишки»; Ю. Я.

Яковлев. «Девочки 
с Васильевского 
острова»; В. П. Катаев. 
«Сын полка»и др. В. П. 
Катаев. «Сын полка»: 
дети и взрослые в 
условиях военного 
времени

1 0 0 29.03.2023 Устный опрос;

80. В. П. Катаев. «Сын 
полка». Резервный урок

1 0 0 31.03.2023 Практическая 
работа;

81. Л. А. Кассиль. Отметки 
Риммы Лебедевой

1 0 0 03.04.2023 Письменный 
контроль;

82. Война и дети в 
произведениях о Великой
Отечественной войне.

Итоговый урок.
Резервный урок

1 0 0 05.04.2023 Устный опрос;

83. В. П. Астафьев.

«Васюткино озеро»: 
автобиографичность 
рассказа

1 0 0 07.04.2023 Самооценка с 
использование
м«Оценочного 
листа»;

84. В. П. Астафьев.

«Васюткино озеро»: 
юный герой в 
экстремальной 
ситуации

1 0 0 10.04.2023 Устный опрос;

85. В. П. Крапивин. «Тень
Каравеллы». Сюжет и
герои. Резервный урок

1 0 0 12.04.2023 Устный опрос;

86. В. П. Крапивин. «Тень 
Каравеллы»: что значит 
дружба для героев?

Резервный урок

1 0 0 14.04.2023 Тестирование;



87. Литература народов 
Российской Федерации. 
Р.

Гамзатов «Песня 
соловья»; М. Карим
«Радость нашего дома»

1 0 0 17.04.2023 Устный опрос;

88. Произведения 
отечественных писателей
XIX–XXI веков на тему 
детства (не менее двух). 
Например, произведения 
В. Г. Короленко, В. П.

Катаева, В. П. 
Крапивина, Ю. П. 
Казакова, А. Г.

Алексина, В. П.
Астафьева, В. К.
Железникова, Ю. Я.

Яковлева,  Ю. И. Коваля,
А. А. Гиваргизова, М. С.
Аромштам, Н. Ю.

Абгарян, А. В.
Жвалевского и Е. Б.
Пастернак и др. С. Я.

Маршак. «Двенадцать 
месяцев»: пьеса-сказка и 
её народная основа.

Внеклассное чтение

1 0 0 19.04.2023 Устный опрос;

89. Х. К. Андерсен. Сказки 
(одна по выбору).

Например, «Снежная 
королева», «Соловей». Х.
К. Андерсен. «Снежная 
королева»: сказка о 
победе любви и добра

1 0 0 21.04.2023 Устный опрос;

90. Х. К. Андерсен. Сказки 
(одна по выбору).

Например, «Снежная 
королева», «Соловей». Х.

К. Андерсен. «Снежная 
королева»: красота 
внутренняя и внешняя 
(образы Герды и 
Снежной королевы). 
Урок развития речи

1 0 0 24.04.2023 Устный опрос;



91. Зарубежная сказочная 
проза (одно 
произведение по 
выбору). Например, Л. 
Кэрролл. «Алиса в 
Стране Чудес» (главы); 
Дж. Р. Р.

Толкин. «Хоббит, или 
Туда и обратно» (главы) 
и др. Л. Кэррол. «Алиса в
стране чудес». Стиль и 
язык; художественные 
приёмы (неологизмы, 
перевертыши, каламбур, 
оксюморон, пародия, 

1 0 0 26.04.2023 Устный опрос;

92. Зарубежная сказочная 
проза (одно 
произведение по 
выбору). Например, Л. 
Кэрролл. «Алиса в 
Стране Чудес» (главы); 
Дж. Р. Р.

Толкин. «Хоббит, или 
Туда и обратно» (главы) 
и др. Литературная 
сказка. Сказки Дж. 

1 0 0 28.04.2023 Устный опрос;

93. Художественный мир 
литературной сказки. 
Итоговый урок.

Резервный урок

1 0 0 03.05.2023 Письменный 
контроль;

94. Юмористические 
рассказы отечественных 
писателей XIX—XX 
веков. М. М. Зощенко 
(два рассказа по 
выбору).Например,
«Галоша», «Лёля и 
Минька», «Ёлка»,
«Золотые слова»,
«Встреча» и др. М. М.

Зощенко. «Лёля и 
Минька»

1 0 0 05.05.2023 Устный опрос;



95. Юмористические 
рассказы отечественных 
писателей XIX—XX 
веков. М. М. Зощенко (два 
рассказа по 
выбору).Например,
«Галоша», «Лёля и 
Минька», «Ёлка»,
«Золотые слова»,
«Встреча» и др. М. М.

Зощенко. «Галоша»

1 0 0 08.05.2023 Тестирование;

96. Зарубежная проза о детях и 
подростках (два 
произведения по выбору). 
Например, М. Твен.

«Приключения Тома Сойера»
(главы); Дж.

Лондон. «Сказание о Кише»; Р.
Брэдбери.

Рассказы. Например,
«Каникулы», «Звук 
бегущих ног», «Зелёное утро» и 
др. М. Твен.

«Приключения Тома Сойера»

1 0 0 10.05.2023 Устный опрос;

97. Зарубежная проза о детях и 
подростках (два 
произведения по выбору). 
Например, М. Твен.

«Приключения Тома Сойера»
(главы); Дж.

Лондон. «Сказание о Кише»; Р.
Брэдбери.

Рассказы. Например,
«Каникулы», «Звук 
бегущих ног», «Зелёное утро» и 
др. Марк Твен.

«Приключения Тома 
Сойера»: дружба героев.

Урок развития речи

1 0 0 12.05.2023 Устный опрос;

98. Образы детства в 
литературных 
произведениях. Итоговая 
контрольная работа

1 0 0 15.05.2023  Тестирование;



99. Зарубежная 
приключенческая проза (два 
произведения по 
выбору).Например, Р. Л.

Стивенсон.«Остров 
сокровищ», «Чёрная 
стрела» (главы по выбору) и др.
Р. Л. Стивенсон.

«Остров сокровищ»

1 0 0 17.05.2023 Самооценка с 
использование
м«Оценочного 
листа»;

100.  Зарубежная 
приключенческая проза (два 
произведения по 
выбору).Например, Р. Л.

Стивенсон.«Остров 
сокровищ», «Чёрная 
стрела» (главы по выбору) и др.
Р. Л. Стивенсон.

«Остров сокровищ». Урок 
развития речи

1 0 0 19.05.2023 Устный опрос;

101. 101. Зарубежная проза о детях и
подростках (два 
произведения по выбору). 
Например, М. Твен.

«Приключения Тома Сойера»
(главы); Дж.

Лондон. «Сказание 
о Кише»; Р. Брэдбери.

Рассказы. Например,
«Каникулы», «Звук 
бегущих ног», «Зелёное утро» и
др. Дж. Лондон.«Сказание о 
Кише»: что значит быть 
взрослым?

1 0 0 22.05.2023 Письменный 
контроль;



102. 1Итоговый урок 1 0 0 Зачет;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

102 1 6



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Литература (в 2 частях), 5 класс /Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., АО 
«Издательство«Просвещение»; 
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Литература (в 2 частях), 5 класс /Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., АО 
«Издательство«Просвещение»;

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Энциклопедии, словари 
www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». www.mbricon.ru 
Энциклопедия«Рубрикон».

www.slovari.ru Электронные словари.

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 
www.myfliology.ru Мифологическая энциклопедия.

Я иду на урок литературы http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm - Образовательные ресурсы 
интернета. К уроку литературы



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мультимедийный компьютер

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

1. Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD –ROM. 
Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов; 
2. Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО «Дрофа» 
2004, ООО «Физикон» 2004; 
3. Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 19 века в
классических разборах «От Белинского до Лотмана»;
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Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на
основе Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего  образования
(Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции
Российской  Федерации  05  07  2021  г  ,  рег  номер  –  64101)  (далее  –  ФГОС  ООО),  Концепции
преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской  Федерации  (утверждена  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  9  апреля  2016  г  №  637-р),  Примерной  программы
воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения
Основной образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом особенностей преподавания
русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения
школьного  курса   русского   языка,   реализованных в большей части входящих в Федеральный
перечень УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Русский язык – государственный язык Российской Федерации,  язык межнационального общения
народов  России,  национальный  язык  русского  народа.  Как  государственный  язык  и  язык  
межнационального  общения  русский  язык  является  средством  коммуникации  всех  народов  
Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного
языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места
его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах
его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей
и  выразительных  возможностей,  умение  правильно  и  эффективно  использовать  русский  язык  в
различных  сферах  и  ситуациях  общения  определяют  успешность  социализации  личности  и  
возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях.

Русский  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли,  обеспечивает
межличностное  и  социальное  взаимодействие  людей,  участвует  в  формировании  сознания,
самосознания  и  мировоззрения  личности,  является  важнейшим  средством  хранения  и  передачи
информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.

Обучение  русскому  языку  в  школе  направлено  на  совершенствование  нравственной  и  
коммуникативной  культуры  ученика,  развитие  его  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
мышления,  памяти  и  воображения,  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности,  
самообразования.

Содержание  обучения  русскому  языку  ориентировано  также  на  развитие  функциональной
грамотности  как  интегративного  умения  человека  читать,  понимать  тексты,  использовать  
информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей,
расширять  свои  знания  и  возможности,  участвовать  в  социальной  жизни.  Речевая  и  текстовая
деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка.

Соответствующие  умения  и  навыки  представлены  в  перечне  метапредметных  и  предметных
результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные
разновидности языка»).

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:



1) осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому

языку  как  государственному  языку  Российской  Федерации  и  языку  межнационального  общения;
проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и

хранения  духовного  богатства  русского  и  других  народов  России,  как  к  средству  общения  и  
получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой  деятельности;  проявление  уважения  к  

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;
овладение русским языком как инструментом личностного развития,  инструментом формирования

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;
2) овладение знаниями о русском языке,  его устройстве  и закономерностях функционирования,  о

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного
языка  и  речевого  этикета;  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса  и  

использование  в  собственной  речевой  практике  разнообразных  грамматических  средств;  
совершенствование  орфографической  и  пунктуационной  грамотности;  воспитание  стремления  к

речевому самосовершенствованию;
3)  совершенствование  речевой  деятельности,  коммуникативных  умений,  обеспечивающих  

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;
4)  совершенствование  мыслительной  деятельности,  развитие  универсальных  интеллектуальных

умений  сравнения,  анализа,  синтеза,  абстрагирования,  обобщения,  классификации,  установления
определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка;

5) развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать
и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты

разных форматов (сплошной, не сплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик
информационно-смысловой  переработки  текста,  овладение  способами  понимания  текста,  его

назначения,  общего  смысла,  коммуникативного  намерения  автора;  логической  структуры,  роли
языковых средств.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  входит  в  предметную  область   «Русский  язык  и
литература» и является обязательным для  изучения.

Содержание  учебного  предмета  «Русский  язык»,  представленное  в  рабочей  программе,
соответствует  ФГОС  ООО,  Примерной  основной  образовательной  программе  основного  общего
образования.

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится - 170 ч. (5 часов в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о языке 
Богатство и выразительность русского языка. 
Лингвистика как наука о языке.

Основные разделы лингвистики.

Язык и речь 
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая,полилог.

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности.

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-
учебной, художественной и научно-популярной литературы.

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица
рассказчика.

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных
наблюдений.

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в 
том числе сочинения-миниатюры).

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.

Текст 
Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова.

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности.

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-
смысловые части.

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы,
антонимы, личные местоимения, повтор слова.

Повествование как тип речи. Рассказ.

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 
средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного).

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста.
Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.

Функциональные разновидности языка 
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи,

функциональных стилях, языке художественной литературы).

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Фонетика и графика как разделы лингвистики.

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.
Система гласных звуков.
Система согласных звуков.

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.
Слог. Ударение. Свойства русского ударения.



Соотношение звуков и букв.
Фонетический анализ слова.
Способы обозначения [й’], мягкости согласных.
Основные выразительные средства фонетики.
Прописные и строчные буквы.
Интонация, её функции. Основные элементы интонации.

Орфография 
Орфография как раздел лингвистики.

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.
Правописание разделительных ъ и ь.

Лексикология 
Лексикология как раздел лингвистики.

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор 
синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью
толкового словаря).

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы 
слов. Обозначение родовых и видовых понятий.

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка.

Лексический анализ слов (в рамках изученного).

Морфемика. Орфография 
Морфемика как раздел лингвистики.

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 
приставка, суффикс, окончание).

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).
Морфемный анализ слов.
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках
изученного).

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 
изученного).

Правописание ё – о после шипящих в корне слова.

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с).
Правописание ы – и после приставок.
Правописание ы – и после ц.

Морфология. Культура речи. Орфография 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные и служебные части речи.

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки

и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи.

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные 
собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного.



Имена существительные общего рода.

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые 

имена существительные.

Морфологический анализ имён существительных.

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 
существительных.

Правописание собственных имён существительных.
Правописание ь на конце имён существительных после шипящих.
Правописание безударных окончаний имён существительных.

Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 
Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имён существительных.

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-,-зар- 
– -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-.

Слитное и раздельное написание не с именами существительными.

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи.

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.
Склонение имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных.

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 
изученного).

Правописание безударных окончаний имён прилагательных.

Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 
Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.

Глагол 
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего
простого) времени глагола.

Спряжение глагола.
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного).

Правописание корней с чередованием е //  и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, -дер- – -дир-,-
жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-.

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица
единственного числа после шипящих.

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-.
Правописание безударных личных окончаний глагола.
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола.
Слитное и раздельное написание не с глаголами.
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам



главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании.
Синтаксический анализ словосочетания.

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.

Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных;
восклицательных и невосклицательных предложений.

Главные члены предложения (грамматическая  основа).  Подлежащее и морфологические средства
его выражения:  именем существительным или местоимением в именительном падеже,  сочетанием
имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в
форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного
падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его
выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным.

Тире между подлежащим и сказуемым.

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения:
определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения.

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные
средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели,
причины, меры и степени, условия, уступки).

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности
интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов,
с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но).

Предложения с обобщающим словом при однородных членах.

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения.
Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными
бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в
значении но).

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью.

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое
усвоение).

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной
связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.

Предложения с прямой речью.

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.

Диалог.
Пунктуационное оформление диалога на письме.
Пунктуация как раздел лингвистики.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  Примерной рабочей  программы по  русскому языку  основного
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми
в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,  
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного
общего  образования  должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе
реализации  основных  направлений  воспитательной  деятельности,  в  том  числе  в  части:  

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации,
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными
в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма,
дискриминации;  понимание  роли  различных  социальных  институтов  в  жизни  человека;  
представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,  социальных  нормах  и
правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе,
формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском
языке;  готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  
к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к
участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).

Патриотического воспитания:

осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и  многоконфессиональном
обществе,  понимание  роли  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и
языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка,
к  истории  и  культуре  Российской  Федерации,  культуре  своего  края,  народов  России  в  контексте
учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей
Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе
отражённым  в  художественных  произведениях;  уважение  к  символам  России,  государственным
праздникам,  историческому  и  природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных  народов,
проживающих в родной стране.

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать
своё  поведение,  в  том числе  речевое,  и  поступки,  а  также  поведение  и  поступки  других  людей с
позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий  поступков;  активное
неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального
и общественного пространства.

Эстетического воспитания: 

восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и  других  народов;
понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как
средства  коммуникации  и  самовыражения;  осознание  важности  русского  языка  как  средства
коммуникации и самовыражения;  понимание  ценности  отечественного  и  мирового искусства,  роли
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных



видах искусства.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

осознание  ценности  жизни  с  опорой  на  собственный  жизненный  и  читательский  опыт;  
ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная
физическая  активность);  осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление
алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического  и  психического  здоровья;
соблюдение  правил безопасности,  в  том числе навыки безопасного  поведения в  интернет-среде в
процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и
меняющимся  социальным,  информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя  
собственный опыт и выстраивая  дальнейшие цели;  умение принимать  себя и других,  не осуждая;
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать
адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из
литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии,
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края)
технологической  и  социальной  направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  
самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  интерес к практическому изучению профессий
и  труда  различного  рода,  в  том  числе  на  основе  применения  изучаемого  предметного  знания  и
ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам
трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о
своих планах на будущее.

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в
области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных  последствий  для
окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;
повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера  экологических
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в
том  числе  сформированное  при  знакомстве  с  литературными  произведениями,  поднимающими
экологические  проблемы;  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;
осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  
технологической  и  социальной  сред;  готовность  к  участию  в  практической  деятельности  
экологической направленности.

Ценности научного познания: 

ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об  основных
закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с  природной  и
социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой,
навыками  чтения как средства  познания мира;  овладение основными навыками исследовательской
деятельности  с  учётом  специфики  школьного  языкового  образования;  установка  на  осмысление
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и
коллективного благополучия.

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 



общественного  поведения,  форм  социальной  жизни  в
группах  и  сообществах,  включая  семью,  группы,
сформированные  по  профессиональной  деятельности,  а
также в рамках социального взаимодействия с людьми из
другой  культурной  среды;   потребность  во
взаимодействии  в  условиях  неопределённости,
открытость  опыту  и  знаниям  других;  потребность  в
действии  в  условиях  неопределённости,  в  повышении
уровня  своей  компетентности  через  практическую
деятельность,  в  том  числе  умение  учиться  у  других
людей,  получать  в  совместной  деятельности  новые
знания,  навыки  и  компетенции  из  опыта  других;
необходимость  в  формировании  новых знаний,  умений
связывать  образы,  формулировать  идеи,  понятия,
гипотезы  об  объектах  и  явлениях,  в  том  числе  ранее
неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и
компетенций,  планирование  своего  развития;  умение
оперировать  основными  понятиями,  терминами  и
представлениями  в  области  концепции  устойчивого
развития,  анализировать  и  выявлять  взаимосвязь
природы,  общества  и  экономики,  оценивать  свои
действия  с  учётом  влияния  на  окружающую  среду,
достижения  целей  и  преодоления  вызовов,  возможных
глобальных  последствий;  способность  осознавать
стрессовую  ситуацию,  оценивать  происходящие
изменения  и  их  последствия,  опираясь  на  жизненный,
речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую
ситуацию  как  вызов,  требующий  контрмер;  оценивать
ситуацию  стресса,  корректировать  принимаемые
решения и действия; формулировать и оценивать риски и
последствия,  формировать  опыт,  уметь  находить
позитивное  в  сложившейся  ситуации;  быть  готовым
действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1.  Овладение  универсальными  учебными
познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки
языковых единиц, языковых явлений и процессов;

устанавливать  существенный признак классификации
языковых единиц (явлений), основания для обобщения
и  сравнения,  критерии  проводимого  анализа;
классифицировать  языковые  единицы  по
существенному признаку; 



выявлять  закономерности  и  противоречия  в
рассматриваемых  фактах,  данных  и  наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей
и противоречий;

выявлять  дефицит  информации  текста,  необходимой
для решения поставленной учебной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении
языковых процессов; делать выводы с использованием
дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы
о взаимосвязях; 

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной
задачи при работе с разными типами текстов, разными
единицами  языка,  сравнивая  варианты  решения  и
выбирая  оптимальный  вариант  с  учётом
самостоятельно выделенных критериев.

Базовые исследовательские действия: 

использовать  вопросы  как  исследовательский
инструмент познания в языковом образовании;

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие
между  реальным  и  желательным  
состоянием ситуации,  и самостоятельно устанавливать
искомое и данное; 

формировать  гипотезу  об  истинности  собственных
суждений  и  суждений  других,  аргументировать  свою
позицию, мнение; 

составлять  алгоритм действий и использовать  его  для
решения учебных задач; 

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану
небольшое  исследование  по  установлению
особенностей языковых единиц,  процессов,  причинно-
следственных  связей  и  зависимостей  объектов  между
собой; 

оценивать  на  применимость  и  достоверность
информацию,  полученную  в  ходе  лингвистического
исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по
результатам  проведённого  наблюдения,  исследования;
владеть  инструментами  оценки  достоверности
полученных выводов и обобщений;

прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие
процессов,  событий  и  их  последствия  в  аналогичных
или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать



предположения  об  их  развитии  в  новых  условиях  и
контекстах.

Работа с информацией:

применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы
при поиске и отборе информации с учётом предложенной
учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и
систематизировать  информацию,  представленную  в
текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для
оценки  текста  с  точки  зрения  
достоверности  и  применимости  содержащейся  в  нём
информации  и  усвоения  необходимой  
информации с целью решения учебных задач;

использовать  смысловое  чтение  для  извлечения,
обобщения и систематизации информации из одного или
нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить  сходные  аргументы  (подтверждающие  или
опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных
информационных источниках; 

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму
представления информации (текст, презентация, таблица,
схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными
схемами,  диаграммами,  иной  графикой  и  их
комбинациями  в  зависимости  от  коммуникативной
установки; 

оценивать  надёжность  информации по критериям,  пред
ложенным  учителем  или  сформулированным
самостоятельно; 

эффективно  запоминать  и  систематизировать
информацию.

2.  Овладение  универсальными  учебными
коммуникативными  действиями  

Общение: 

воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать
эмоции в соответствии с условиями и целями общения;
выражать  себя  (свою  точку  зрения)  в  диалогах  и
дискуссиях,  в  устной  монологической  речи  и  в
письменных текстах;

распознавать невербальные средства общения, понимать
значение социальных знаков; 



знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных
ситуаций  и  смягчать  конфликты,  вести  
переговоры; 

понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное
отношение  к  собеседнику  и  в  корректной  форме
формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу
обсуждаемой темы и высказывать идеи,  нацеленные на
решение  задачи  и  поддержание  благожелательности
общения; 

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других
участников диалога,  обнаруживать различие и сходство
позиций; 

публично  представлять  результаты  проведённого
языкового  анализа,  выполненного  
лингвистического эксперимента, исследования, проекта;

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом
цели  презентации  и  особенностей  аудитории  и  в
соответствии  с  ним  составлять  устные  и  письменные
тексты с использованием иллюстративного материала.

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и ин
дивидуальной  работы  при  решении конкретной
проблемы,  обосновывать  необходимость  применения
групповых  форм  взаимодействия  при  решении
поставленной задачи;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно
строить действия по её достижению: распределять роли,
договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совмест
ной работы;  уметь обобщать  мнения нескольких людей,
проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять
свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех
участников взаимодействия),  распределять задачи между
членами  команды,  участвовать  в  групповых  формах
работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм»
и иные);

выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественный
результат по своему направлению и координировать свои
действия с действиями других членов команды; 

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по
критериям,  самостоятельно  



сформулированным  участниками  взаимодействия;
сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад
каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,
разделять сферу ответственности и проявлять готовность
к представлению отчёта перед группой.

3.  Овладение  универсальными  учебными
регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных
ситуациях; 

ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию
решений (индивидуальное,  принятие решения в группе,
принятие решения группой); 

самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи
(или  его  часть),  выбирать  способ  решения  учебной
задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей,  аргументировать предлагаемые варианты
решений; 

самостоятельно  составлять  план  действий,  вносить
необходимые коррективы в ходе его реализации;

делать выбор и брать ответственность за решение.

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе
речевого), самомотивации и рефлексии;

давать  адекватную  оценку  учебной  ситуации  и
предлагать план её изменения; 

предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при
решении  учебной  задачи,  и  адаптировать  решение  к
меняющимся обстоятельствам; 

объяснять  причины  достижения  (недостижения)
результата  деятельности;  понимать  причины
коммуникативных  неудач  и  уметь  предупреждать  их,
давать  оценку  приобретённому  речевому  опыту  и
корректировать  собственную  речь  с  учётом  целей  и
условий  общения;  оценивать  соответствие  результата
цели и условиям общения.

Эмоциональный интеллект: 

развивать  способность  управлять  собственными
эмоциями и эмоциями других; 

выявлять  и  анализировать  причины  эмоций;
понимать мотивы и намерения другого человека,



анализируя  речевую  ситуацию;  регулировать
способ выражения собственных эмоций.

Принятие
себя  и
других:

осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
признавать своё и чужое право на ошибку;

принимать себя и других, не осуждая;

проявлять открытость;

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие сведения о языке 
Осознавать  богатство  и  выразительность  русского
языка,  приводить  примеры,  свидетельствующие  об
этом.
Знать  основные  разделы  лингвистики,  основные
единицы  языка  и  речи  (звук,  морфема,  слово,
словосочетание, предложение).

Язык и речь 

Характеризовать  различия  между устной  и письменной
речью,  диалогом  и  монологом,  учитывать  особенности
видов  речевой  деятельности  при  решении  практико-
ориентированных  учебных  задач  и  в  повседневной
жизни.

Создавать  устные  монологические  высказывания
объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных
наблюдений,  чтения научно-учебной, художественной и
научно-популярной литературы.

Участвовать  в  диалоге  на  лингвистические  темы  (в
рамках  изученного)  и  в  диалоге/полилоге  на  основе
жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 
ознакомительным,  детальным  –  научно-учебных  и
художественных  текстов  различных  функционально-
смысловых типов речи.

Владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,
ознакомительным,  изучающим,  поисковым.  Устно
пересказывать  прочитанный  или  прослушанный  текст
объёмом не менее 100 слов.

Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных
научно-учебных  и  художественных  текстов  различных
функционально-смысловых типов речи объёмом не менее
150  слов:  устно  и  письменно  формулировать  тему  и



главную  мысль  текста;  формулировать  вопросы  по
содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато
передавать  в  письменной  форме содержание  исходного
текста  (для  подробного  изложения  объём  исходного
текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого
изложения – не менее 110 слов).

Осуществлять  выбор  языковых  средств  для  создания
высказывания  в  соответствии  с  целью,  темой  и
коммуникативным замыслом.

Соблюдать  на  письме  нормы  современного  русского
литературного языка, в том числе во время списывания
текста  объёмом  90–100  слов;  словарного  диктанта
объёмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста
объёмом  90–100  слов,  составленного  с  учётом  ранее
изученных  правил  правописания  (в  том  числе
содержащего изученные в течение первого года обучения
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми
написаниями);  уметь  пользоваться  разными  видами
лексических  словарей;  соблюдать  в  устной  речи  и  на
письме правила речевого этикета.

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на
композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать
средства  связи  предложений  и  частей  текста  (формы
слова,  однокоренные  слова,  синонимы,  антонимы,
личные  местоимения,  повтор  слова);  применять  эти
знания  при  создании  собственного  текста  (устного  и
письменного).

Проводить  смысловой  анализ  текста,  его
композиционных  особенностей,  определять  количество
микротем и абзацев.

Характеризовать  текст  с  точки зрения его соответствия
основным  признакам  (наличие  темы,  главной  мысли,
грамматической  связи  предложений,  цельности  и
относительной  законченности);  с  точки  зрения  его
принадлежности  к  функционально-смысловому  типу
речи.

Использовать  знание  основных  признаков  текста,
особенностей  функционально-смысловых  типов  речи,
функциональных  разновидностей  языка  в  практике
создания текста (в рамках изученного).

Применять  знание  основных  признаков  текста
(повествование) в практике его создания.



Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный
и  читательский  опыт;  тексты  с  опорой  на  сюжетную
картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и
более предложений; классные
сочинения объёмом не менее 70 слов).
Восстанавливать деформированный текст;  осуществлять
корректировку  восстановленного  текста  с  опорой  на
образец.
Владеть  умениями  информационной  переработки
прослушанного  и  прочитанного  научно-учебного,
художественного  и  научно-популярного  текстов:
составлять  план  (простой,  сложный)  с  целью
дальнейшего  воспроизведения  содержания  текста  в
устной  и  письменной  форме;  передавать  содержание
текста,  в  том  числе  с  изменением  лица  рассказчика;
извлекать информацию из различных источников, в том
числе  из  лингвистических  словарей  и  справочной
литературы, и использовать её в учебной деятельности.
Представлять  сообщение  на  заданную  тему  в  виде
презентации.
Редактировать  собственные/созданные  другими
обучающимися  тексты  с  целью  совершенствования  их
содержания  (проверка  фактического  материала,
начальный  логический  анализ  текста  —
целостность, связность, информативность).
Функциональные разновидности языка 
Иметь  общее  представление  об  особенностях
разговорной  речи,  функциональных  стилей,  языка
художественной литературы.

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между
звуком и буквой, характеризовать систему звуков.

Проводить фонетический анализ слов.

Использовать  знания  по  фонетике,  графике  и
орфоэпии  в  практике  произношения  и
правописания слов.

Орфография 

Оперировать  понятием «орфограмма»  и различать
буквенные  и  небуквенные  орфограммы  при
проведении орфографического анализа слова.

Распознавать изученные орфограммы.

Применять  знания  по  орфографии  в  практике
правописания  (в  том  числе  применять  знание  о
правописании разделительных ъ и ь).

Лексикология  
Объяснять  лексическое  значение  слова  разными
способами  (подбор  однокоренных  слов;  подбор
синонимов и антонимов; определение значения слова по



контексту, с помощью толкового словаря). Распознавать
однозначные и многозначные слова, различать прямое и
переносное значения слова.

Распознавать  синонимы,  антонимы,  омонимы;
различать  многозначные  слова  и  омонимы;  уметь
правильно употреблять слова-паронимы.

Характеризовать тематические группы слов, родовые
и видовые понятия.

Проводить  лексический  анализ  слов  (в  рамках
изученного).

Уметь  пользоваться  лексическими  словарями
(толковым  словарём,  словарями  синонимов,
антонимов, омонимов, паронимов).

Морфемика. Орфография 

Характеризовать  морфему  как  минимальную
значимую единицу языка.

Распознавать  морфемы  в  слове  (корень,
приставку,  суффикс,  окончание),  выделять
основу слова.

Находить  чередование  звуков  в  морфемах  (в
том числе чередование гласных с нулём звука).

Проводить морфемный анализ слов.

Применять  знания  по  морфемике  при  выполнении
языкового  анализа  различных  видов  и  в  практике
правописания неизменяемых приставок и приставок на -з
(-с);  ы  –  и  после  приставок;  корней  с безударными
проверяемыми,  непроверяемыми,  чередующимися
гласными  (в  рамках  изученного);  корней  с
проверяемыми,  непроверяемыми,  непроизносимыми
согласными (в рамках изученного); ё –о после шипящих в
корне слова; ы – и после ц.

Уместно  использовать  слова  с  суффиксами  оценки  в
собственной речи.

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять  знания  о  частях  речи  как  лексико-
грамматических  разрядах  слов,  о  грамматическом
значении  слова,  о  системе  частей  речи  в  русском
языке  для  решения  практико-ориентированных
учебных задач.

Распознавать  имена  существительные,  имена
прилагательные, глаголы.

Проводить  морфологический  анализ  имён
существительных,  частичный  морфологический
анализ имён прилагательных, глаголов.

Применять  знания  по  морфологии  при  выполнении
языкового  анализа  различных  видов  и  в  речевой
практике.



Имя существительное 

Определять  общее  грамматическое  значение,
морфологические  признаки  и  синтаксические  функции
имени существительного; объяснять его роль в речи.

Определять  лексико-грамматические  разряды  имён
существительных.

Различать  типы  склонения  имён  существительных,
выявлять  разносклоняемые  и  несклоняемые  имена
существительные.

Проводить  морфологический  анализ  имён
существительных.

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён
существительных, постановки в них ударения (в рамках
изученного),  употребления  несклоняемых  имён
существительных.

Соблюдать  нормы  правописания  имён
существительных: безударных окончаний; о – е (ё) после
шипящих и  ц в суффиксах и окончаниях;  суффиксов  -
чик- – -щик-, -ек- – -ик- (-чик-); корней с чередованием
а//о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -
зар- –  -зор-;  -клан- –  -клон-,  -скак- –  -скоч-;
употребления/неупотребления  ь  на  конце  имён
существительных после шипящих; слитное и раздельное
написание  не с  именами  существительными;
правописание собственных имён существительных.

Имя прилагательное 

Определять  общее  грамматическое  значение,
морфологические  признаки  и  синтаксические  функции
имени  прилагательного;  объяснять  его  роль  в  речи;
различать  полную  и  краткую  формы  имён
прилагательных.

Проводить  частичный  морфологический  анализ  имён
прилагательных (в рамках изученного).

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён
прилагательных,  постановки в  них ударения (в  рамках
изученного).

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных:
безударных  окончаний;  о –  е после  шипящих  и  ц в
суффиксах  и  окончаниях;  кратких  форм  имён
прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного
и  раздельного  написания  не с  именами
прилагательными.

Глагол  
Определять  общее  грамматическое  значение,
морфологические  признаки  и  синтаксические  функции
глагола;  объяснять  его  роль  в  словосочетании  и
предложении, а также в речи.



Различать глаголы совершенного и несовершенного вида,
возвратные и невозвратные.

Называть  грамматические  свойства  инфинитива
(неопределённой  формы)  глагола,  выделять  его
основу;  выделять  основу  настоящего  (будущего
простого) времени глагола.

Определять  спряжение  глагола,  уметь  спрягать
глаголы.

Проводить  частичный  морфологический  анализ
глаголов (в рамках изученного).

Соблюдать  нормы  словоизменения  глаголов,
постановки ударения в глагольных формах (в рамках
изученного).

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с
чередованием е//  и; использования ь после шипящих
как  показателя  грамматической  формы  в
инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа;
-тся и  -ться в глаголах; суффиксов  -ова- – -ева-,  -
ыва- –  -ива-;  личных  окончаний  глагола,  гласной
перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени
глагола;  слитного  и  раздельного  написания  не с
глаголами.

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и
предложение);  проводить  синтаксический  анализ
словосочетаний и простых предложений; проводить
пунктуационный  анализ  простых  осложнённых  и
сложных  предложений  (в  рамках  изученного);
применять  знания по синтаксису и пунктуации при
выполнении языкового анализа различных видов и в
речевой практике.

Распознавать  словосочетания  по  морфологическим
свойствам  главного  слова  (именные,  глагольные,
наречные);  простые  неосложнённые  предложения;
простые  предложения,  осложнённые  однородными
членами,  включая  предложения  с  обобщающим
словом  при  однородных  членах,  обращением;
распознавать  предложения  по  цели  высказывания
(повествовательные,  побудительные,
вопросительные),  эмоциональной  окраске
(восклицательные и невосклицательные), количеству
грамматических  основ  (простые  и  сложные),
наличию второстепенных членов (распространённые
и  нераспространённые);  определять  главные
(грамматическую  основу)  и  второстепенные  члены
предложения, морфологические средства выражения
подлежащего  (именем  существительным  или
местоимением  в  именительном  падеже,  сочетанием



имени  существительного  в  форме  именительного
падежа  с  существительным  или  местоимением  в
форме  творительного  падежа  с  предлогом;
сочетанием  имени  числительного  в  форме
именительного падежа с существительным в форме
родительного  падежа)  и  сказуемого  (глаголом,
именем существительным, именем прилагательным),
морфологические  средства  выражения
второстепенных  членов  предложения  (в  рамках
изученного).

Соблюдать  на  письме  пунктуационные  нормы  при
постановке  тире  между  подлежащим  и  сказуемым,
выборе  знаков  препинания  в  предложениях  с
однородными  членами,  связанными  бессоюзной
связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако,
зато,  да (в  значении  и),  да (в  значении  но);  с
обобщающим  словом  при  однородных  членах;  с
обращением;  в  предложениях  с  прямой  речью;  в
сложных  предложениях,  состоящих  из  частей,
связанных  бессоюзной  связью и  союзами  и,  но,  а,
однако, зато, да; оформлять на письме диалог.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Дата 
изучения

Виды деятельности Виды, 
формы 
контролявсего контрольн

ые работы
практически
е работы

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ

1.1. Повторение пройденного материала. 5 0 0 02.09.2022
08.09.2022

Находить ценностный аспект учебного знания и 
информации, обеспечивать его понимание и 
переживание обучающимися.
Организовывать работу с социально значимой 
информацией.

Практическая 
работа;

Итого по разделу 5

Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ

2.1. Богатство и выразительность русского 
языка.

1 0 0 09.09.2022 Выявлять и сравнивать основные единицы языка и речи (в 
пределах изученного в начальной школе);

Устный 
опрос;

2.2. Лингвистика как наука о языке. 2 0 0 12.09.2022 Характеризовать основные разделы лингвистики; Тестирование;

Итого по разделу 3

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ

3.1. Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог. 3 0 0 13.09.2022
15.09.2022

Создавать устные монологические высказывания на основе 
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы;

Практическая 
работа;

3.2. Речь как деятельность. 3 0 0 16.09.2022
20.09.2022

Использовать приёмы различных видов аудирования и 
чтения;

Письменный 
контроль;

Итого по разделу 6

Раздел 4. ТЕКСТ

4.1. Текст и его основные признаки. 1 0 0 21.09.2022 Членить текст на композиционносмысловые части 
(абзацы);

Практическая 
работа;

4.2. Композиционная структура текста. 1 0 0 22.09.2022 Членить текст на композиционносмысловые части 
(абзацы);

Практическая 
работа;

4.3. Функциональносмысловые типы речи. 2 0 0 23.09.2022 Анализировать и характеризовать текст с точки зрения его 
соответствия основным признакам (наличие темы, главной 
мысли, грамматической связи предложений, цельности и 
относительной законченности); с точки зрения его 
принадлежности к функционально-
смысловому типу речи;

Практическая 
работа;

4.4. Повествование как тип речи. Рассказ. 3 0 0 26.09.2022
28.09.2022

Создавать тексты функционально-смыслового типа речи 
(повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; 
тексты с опорой на сюжетную картину;

Письменный 
контроль;



4.5. Смысловой анализ текста. 2 0 0 30.09.2022
03.10.2022

Восстанавливать деформированный текст, 
корректировать восстановленный текст с опорой на
образец;

Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/
266401/

4.6. Информационная переработка текста. 
Редактирование текста.

2 0 0 04.10.2022 Создавать тексты, опираясь на знание основных 
признаков текста, особенностей функционально-
смысловых типов речи, функциональных 
разновидностей языка (в рамках изученного);

Диктант; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/
266401/

Итого по разделу: 11

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА

5.1. Функциональные разновидности языка (общее
представление)

2 0 0 05.10.2022
06.10.2022

Распознавать тексты, принадлежащие к разным 
функциональным разновидностям языка: определять 
сферу использования и соотносить её с той или иной 
разновидностью языка;

Устный 
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/
266401/

Итого по разделу: 2

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА

6.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия 6 0 0 07.10.2022
14.10.2022

Определять звуковой состав слова; Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/
266401/

6.2. Орфография 2 0 0 17.10.2022
18.10.2022

Распознавать изученные орфограммы; Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/
266401/

6.3. Лексикология 14 0 0 19.10.2022
14.11.2022

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/
266401/

6.4. Морфемика. Орфография 12 0 0 15.11.2022
30.11.2022

Проводить морфемный анализ слов; Контрольная
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/
266401/

Итого по разделу: 34

Раздел 7. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ

7.1. Морфология как раздел лингвистики 1 1 0 01.12.2022 Проводить морфологический анализ имён 
существительных, частичный морфологический анализ 
имён прилагательных, глаголов;

Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/
266401/

7.2. Имя существительное 24 1 0 04.12.2022
16.01.2023

Проводить морфологический анализ имён 
существительных;

Диктант; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/
266401/

7.3. Имя прилагательное 15 1 0 17.01.2023
06.02.2023

Проводить частичный морфологический анализ имён 
прилагательных (в рамках изученного);

Диктант; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/
266401/

7.4. Глагол 30 1 0 07.02.2023
22.03.2023

Проводить частичный морфологический анализ глаголов 
(в рамках изученного);

Контрольная
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/
266401/

Итого по разделу: 70

Раздел 8. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ

8.1. Синтаксис и пунктуация как разделы 
лингвистики. Словосочетание

2 0 0 23.03.2023
24.03.2023

Определять функции знаков препинания; Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/
266401/



8.2. Простое двусоставное предложение 5 0 0 03.04.2023
07.04.2023

Определять главные (грамматическую основу) и 
второстепенные члены предложения;

Устный 
опрос; 
Контрольная работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7625/start/266401/

8.3. Простое осложнённое предложение 7 0 0 10.04.2023
18.04.2023

Устанавливать отсутствие грамматической связи обращения с
предложением (обращение не является членом предложения);

Устный 
опрос; 
Контрольная работа; 
Зачет;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7625/start/266401/

8.4. Сложное предложение 5 1 0 19.04.2023
25.04.2023

Анализировать простые и сложные предложения с точки зрения 
количества грамматических основ; 
Сравнивать простые и сложные предложения по 
самостоятельно сформулированному основанию; 
Самостоятельно формулировать выводы;

Практическая работа; 
Тестирование;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7625/start/266401/

8.5. Предложения с прямой речью 3 0 0 26.04.2023
04.05.2023

Анализировать предложения с прямой речью и 
сравнивать их с точки зрения позиции слов автора в 
предложении и пунктуационного оформления этих 
предложений; 
Самостоятельно формулировать выводы о 
пунктуационном оформлении предложений с прямой речью;

Зачет; 
Практическая работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7625/start/266401/

8.6. Диалог 2 0 0 10.05.2023
12.05.2023

Анализировать диалоги в художественных текстах с точки 
зрения пунктуационного оформления; 
Самостоятельно формулировать выводы о 
пунктуационном оформлении диалога; 
Применять правила оформления диалога на письме;

Практическая работа; https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7625/start/266401/

Итого по разделу: 24

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ

9.1. Повторение пройденного материала 3 0 0 15.05.2023
25.05.2023

Организовывать для обучающихся ситуации контроля и оценки 
(как учебных достижений отметками, так и моральных, 
нравственных, гражданских поступков) Организовывать в рамках 
урока поощрение учебной/ социальной успешности.

Тестирование; Организовывать для 
обучающихся ситуации 
контроля и оценки (как 
учебных достижений 
отметками, так и моральных,
нравственных, гражданских 
поступков) 

Итого по разделу: 3

Раздел 10. СОЧИНЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

10.1. Сочинения (в течение года) 4 0 0

10.2. Изложения (в течение года) 3 0 0

10.3. Контрольные и проверочные работы (в 
течение года)

5 5 0

Итого по разделу: 12

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

170 10 0







ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата 
изучения

Виды, 
формы 
контроля

всег
о

контрол
ьные 
работы

практич
еские 
работы

1. Богатство и 
выразительность русского языка

1 0 0 Устный

опрос;
2. Лингвистика как наука о языке. Язык 

как знаковая система и средство 
человеческого общения.

Основные единицы языка и речи: звук, 
морфема, слово, словосочетание, 
предложение

1 0 0 Устный

опрос;

3. Повторение изученного в начальной 
школе.

Орфография. Правописание гласных и 
согласных в 
корне. Стартовая контрольная работа

1 1 0 Контро
льная 
работа

4. Повторение изученного в начальной 
школе.

Орфография. Правописание 
разделительного мягкого (ь) и 
разделительного твёрдого (ъ) знаков

1 0 0 Письменный 
контроль;

5. Повторение  изученного  в  начальной
школе. Состав слова

1 1 0 Письменный 
контроль;

6. Повторение изученного в начальной 
школе.

Морфология.

Самостоятельные и 
служебные части речи

1 0 0 Зачет;

7. Повторение изученного в начальной 
школе. Синтаксис. Контрольный 
диктант №1 по теме «Повторение в 
начале года».

1 0 0 Контрольный 
диктант

8. Речь устная и письменная 1 0 0 Устный

опрос;



9. Монолог. Диалог. Полилог 1 0 0 Устный

опрос;
10. Речевые формулы 

приветствия, прощания, просьбы, 
благодарности

1 0 0 Устный

опрос;

11. Виды речевой деятельности (говорение, 
слушание, 
чтение, письмо), их 
особенности

1 0 0 Тестирование;

12. Виды аудирования: 
выборочное, 
ознакомительное, детальное

1 0 0 Устный

опрос;

13. Виды чтения: изучающее, 
ознакомительное, 
просмотровое, поисковое

1 0 0 Практическая
работа;

14. Понятие о тексте. Тема, главная мысль
текста.

Микротемы текста

1 0 0 Устный

опрос;

15. Композиционная структура текста. Абзац 1 0 0 Практическая
работа;

16. Средства связи 
предложений и частей текста

1 0 0 Практическая
работа;

17. Функционально-смысловые типы речи: 
описание, повествование, 
рассуждение

1 0 0 Тестирование;

18. Повествование как тип речи. Рассказ 1 0 0 Практическая
работа;

19. Повествование как тип 
речи. Рассказ. Практикум

1 0 0 Письменный 
контроль;

20-
21

Р/р Сочинение -  описание 
предмета (подготовка).

1 0 0 Письменный 
контроль;

22. Смысловой анализ текста. Практикум 1 0 0  Письменный 
контроль;



23. Информационная 
переработка текста: простой и сложный 
план текста

1 0 0 Письменный 
контроль;

24. Изложение и его виды 1 0 0 Письменный 
контроль; 
изложение ;

25. Функциональные 
разновидности языка

1 0 0 Устный

опрос;
26-
27.

Проверочная работа.Сжатое 
изложение: «Гордость – это хорошо 
или плохо?»

2 0 0 Письменный 
контроль;

28. Фонетика и графика как 
разделы лингвистики. Звук как единица 
языка.

1 0 0 Тестирование;

29. Система согласных звуков. Основные 
выразительные средства фонетики

1 0 0 Зачет;

30. Слог. Ударение. Свойства русского 
ударения

1 0 0 Устный

опрос;
31. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической

транскрипции

1 0 0 Письменный 
контроль;

32. Соотношение звуков и букв.

Прописные и строчные 
буквы. Способы 
обозначения [й’], мягкости согласных. 
Фонетический анализ слова

1 0 0 Письменный 
контроль;

33. Орфоэпия как раздел 
лингвистики. Основные 
орфоэпические нормы. Интонация, её 
функции.

Основные элементы интонации

1 0 0  Устный
опрос;



34. Орфография. Орфограмма. Буквенные и 
небуквенные орфограммы

1 0 0 Письменный 
контроль;

35. Правописание 
разделительных Ъ и Ь

1 0 0 Тестирование;

36. Повторение тем "Фонетика, графика, 
орфоэпия".

Контрольный диктант №2 по теме
«Фонетика. Орфоэпия. Графика.»

1 0 0 Контрольный 
диктант

37. Лексикология как раздел лингвистики. 
Лексическое значение слова

1 0 0 Практическая 
работа;

38. Основные способы 
толкования лексического значения 
слова

1 0 0 Устный 
опрос;

39. Слова однозначные и многозначные 1 0 0 Устный 
опрос;

40. Прямое и переносное значения 
слова

1 0 0 Устный 
опрос;

41. Тематические группы слов 1 0 0 Письменный 
контроль;

42. Обозначение родовых и видовых 
понятий

1 0 0 Тестирование;

43. Синонимы 1 0 0 Тестирование;

44.  Антонимы 1 0 0 Тестирование;

45. Омонимы 1 0 0 Устный 
опрос;

46. Паронимы 1 0 0 Тестирование;

47. Разные виды лексических словарей 1 0 0 Устный 
опрос;

48. Строение словарной статьи 1 0 0 Устный 
опрос;

49. Лексический анализ слова 1 0 0 Практическая 
работа;

50-
51.

Р/р Подготовка к сочинению по 
картине И.Э.Грабаря 
«Февральская лазурь».

1 0 0 Письменный 
контроль;



51. Повторение темы 
"Лексикология ".

1 0 0 Практическая
работа;

52. Морфемика как раздел 
лингвистики. Морфема как минимальная 
значимая  единица языка

1 0 0 Тестирование;

53. Основа слова 1 0 0 Практическая
работа;

54. Виды морфем 1 0 0 Письменный 
контроль;

55. Чередование звуков в морфемах 1 0 0 Практическая
работа;

56. Морфемный анализ слова 1 0 0 Письменный 
контроль;

57. Правописание корней с 
безударными 
проверяемыми и 
непроверяемыми гласными

1 0 0 Письменный 
контроль;

58. Правописание корней с 
проверяемыми, непроверяемыми, 
непроизносимыми согласными

1 0 0 Письменный 
контроль;

59. Правописание Ё-О после шипящих в 
корне слова

1 0 0 Тестирование;

60. Правописание 
неизменяемых на письме приставок

1 0 0  Зачет;

61. Правописание приставок на-З (-С) 1 0 1 Тестирование;

62. Правописание Ы – И после приставок 1 0 1 Зачет;

63. Правописание Ы – И после Ц 1 0 1 Зачет;

64. Повторение темы 
"Морфемика. Орфография".

1 0 0  Тестирование;



65. Морфология как раздел лингвистики.

Грамматическое значение слова, его 
отличие от лексического. Части речи 
как лексико-грамматические разряды 
слов. Система частей речи в русском языке

1 0 0 Устный

опрос;

66. Имя существительное как часть речи. 
Роль имени существительного в речи

1 0 0 Письменный 
контроль;

67-
68.

Р/р Подготовка к сочинению-
описанию картины Н.П. 
Кончаловского «Сирень в корзине».

1 0 0 Письменный 
контроль;

69. Лексико-грамматические разряды имён 
существительных: имена 
существительные 

1 0 0 Тестирование;

70. Правописание собственных имён 
существительных

1 0 0 Практическая
работа;

71. Род, число, падеж имени 
существительного 
(повторение изученного в начальной 

1 0 0 Практическая
работа;

72. Имена существительные общего рода 1 0 0  Тестирование;

73. Имена существительные, имеющие форму 
только единственного или только 
множественного числа

1 0 0  Письменный 
контроль;

74. Типы склонения имён существительных

(повторение изученного в начальной 
школе)

1 0 0 Зачет;



75. Правописание ь на конце имён 
существительных после шипящих

1 0 0 Письменный 
контроль;

76. Разносклоняемые имена 
существительные

1 0 0 Письменный 
контроль;

77. Правописание безударных окончаний 
имён 
существительных

1 0 0 Практическая
работа;

78. Имена существительные склоняемые и

несклоняемые

1 0 0 Практическая
работа;

79. Род несклоняемых имён 
существительных

1 0 0 Зачет;

80. Морфологический анализ имён 
существительных

1 0 0 Письменный 
контроль;

81. Нормы словоизменения, произношения 
имён существительных, нормы 
постановки ударения

1 0 0 Устный

опрос;

82. Правописание О и Е после шипящих и Ц 
в окончаниях имён существительных

1 0 0 Письменный 
контроль;

83. Правописание О и Е (Ё) после 
шипящих и Ц в суффиксах имён 
существительных

1 0 0 Письменный 
контроль;

84. Правописание суффиксов -ЧИК-/-ЩИК- 
имен существительных

1 0 0  Тестирование;

85. Правописание суффиксов -ЕК-/-ИК- 
имен существительных

1 0 0 Тестирование;

86. Слитное и раздельное 
написание НЕ с именами 
существительными

1 0 0  Тестирование;

87. Правописание корней с 
чередованием А // О: -ЛАГ- – -ЛОЖ-; -
РАСТ- – -РАЩ- – -РОС-

1 0 0 Зачет;



88. Правописание корней с 
чередованием А // О: -ГАР-– -ГОР-, 
-ЗАР- – -ЗОР-

1 0 0 Зачет;

89. Правописание корней с 
чередованием А // О: -
КЛАН- – -КЛОН-, -СКАК- – -СКОЧ-.

1 0 0 Зачет;

90. Контрольный диктант №3 по 
теме «Имя существительное»

1 0 0 Контрольный
диктант

91. Имя прилагательное как часть речи. 
Роль имени прилагательного в речи

1 0 0 Устный

опрос;

92. Выборочное изложение 
(функционально-смысловой тип речи 
описание, фрагмент из художественного 
текста)

1 0 0 Устный

опрос;

93. Склонение имён прилагательных 
(повторение изученного в начальной 
школе)

1 0 0 Устный

опрос;

94. Правописание безударных окончаний 
имён прилагательных

1 0 0 Практическая
работа;

95. Имена прилагательные полные и 
краткие, их 
синтаксические функции

1 0 0 Зачет;

96. Правописание кратких 
форм имён прилагательных с основой на 
шипящий

1 0 0 Письменный 
контроль;

97. Морфологический анализ имён 
прилагательных

1 0 0 Практическая
работа;

98. Нормы произношения имен 
прилагательных, нормы 
постановки ударения

1 0 0  Письменный 
контроль;

99. Нормы произношения имен 
прилагательных, нормы 
постановки ударения

1 0 0 Устный

опрос;

100. Нормы словоизменения имен 
прилагательных

1 0 0 Письменный 
контроль;



101.  Буквы О и Е после шипящих и Ц в 
окончаниях имён прилагательных

1 0 0 Практическая
работа;

102. Буквы О и Е после шипящих и Ц в 
суффиксах имён прилагательных

1 0 0 Письменный 
контроль;

103.  Правописание О и Е (Ё) после шипящих
и Ц в суффиксах и окончаниях имён 
существительных и прилагательных

1 0 0 Письменный 
контроль;

104.  Слитное и раздельное 
написание НЕ с именами 
прилагательными

1 0 0 Письменный 
контроль;

105.  Слитное и раздельное

написание НЕ с именами прилагательными

1 0 0 Письменный 
контроль;

106.  Контрольный диктант №4 по теме 
«Имя прилагательное» .

1 0 0 Контрольный
диктант

107. Глагол как часть речи. Роль глагола в 
словосочетании и предложении, в речи

1 0 0 Зачет;

108.  Инфинитив и его грамматические 
свойства.

Основа инфинитива (прошедшего 
времени), основа настоящего (будущего 
простого) времени глагола

1 0 0 Письменный 
контроль;

109. Глаголы совершенного и 
несовершенного вида

1 0 0 Тестирование;

110. Глаголы совершенного и 
несовершенного вида 
(практикум)

1 0 0 Тестирование;

111.  Глаголы возвратные и 
невозвратные

1 0 0 Зачет;

112. Правописание -ТСЯ и - ТЬСЯ в 
глаголах

1 0 0 Письменный 
контроль;



113.  Контрольный диктант №5 по теме 
«Глагол» .

1 0 0 Контрольный
диктант

114.  Правописание суффиксов -ОВА-,  -ЕВА-, 
-ЫВА-, -ИВА- в глаголах.

1 0 0 Тестирование;

115.  Изменение глаголов по временам. 
Настоящее время: значение, 
образование,употребление

1 0 0 Письменный 
контроль;

116.  Прошедшее время: 
значение,образование,
употребление

1 0 0 Письменный 
контроль;

117. Будущее время: значение, образование, 
употребление

1 0 0 Практическая
работа;

118.  Функционально-смысловые типы речи: 
описание, 
повествование, 
рассуждение. Практикум

1 0 0 Зачет;

119. Изменение глаголов по лицам и 
числам. Типы спряжения глагола 
(повторение).

Разноспрягаемые глаголы

1 0 0 Письменный 
контроль;

120. Изменение глаголов по лицам и 
числам. Типы спряжения глагола.

Практикум

1 0 0 Письменный 
контроль;

121. Правописание безударных личных 
окончаний глаголов

1 0 0 Письменный 
контроль;

122. Правописание безударных личных 
окончаний 
глаголов. Практикум

1 0 0 Тестирование;

123. Изложение содержание текста с 
изменением лица рассказчика

1 0 0 Письменный 
контроль;

124.  Морфологический анализ глагола 1 0 0  Письменный 
контроль;



125. Средства связи 
предложений и частей текста. 
Практикум

1 0 0 Письменный 
контроль;

126. Правописание Ь в 
инфинитиве, в форме 2 лица 
единственного числа после шипящих

1 0 0 Письменный 
контроль;

127. Правописание Ь в 
инфинитиве, в форме 2 лица 
единственного числа после шипящих. 
Практикум

1 0 0 Письменный 
контроль;

128.  Правописание гласной перед суффиксом 
-Л- в формах прошедшего времени 
глагола

1 0 0 Письменный 
контроль;

129. Правописание гласной перед 
суффиксом -Л- в формах 
прошедшего времени глагола

1 0 0 Устный

опрос;

130. Правописание гласной перед 
суффиксом -Л- в формах 
прошедшего времени глагола.

Практикум

1 0 0 Письменный 
контроль;

131. Слитное и раздельное 
написание НЕ с глаголами

1 0 0 Письменный 
контроль;

132. Нормы постановки 
ударения в глагольных формах

1 0 0 Устный

опрос;

133. Нормы словоизменения глаголов 1 0 0 Письменный 
контроль;

134. Правописание корней с 
чередованием Е // И

1 0 0  Письменный 
контроль;

135. Правописание корней с 
чередованием Е // И.

Практикум

1 0 0 Тестирование;

136. Контрольный диктант №6 по теме
«Глагол» .

1 0 0 Контрольный
диктант



137.  Синтаксис и пунктуация   как разделы 
лингвистики.
Словосочетание и 
предложение как единицы синтаксиса. 
Знаки препинания и их функции

1 0 0 Устный

опрос;

138.  Словосочетание и его признаки. 
Основные виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного 
слова (именные, глагольные, 
наречные). Средства связи слов в 
словосочетании

1 0 0 Письменный 
контроль;

139. Синтаксический анализ 
словосочетаний

1 0 0 Письменный 
контроль;

140. Предложение и его признаки. Виды 
предложений по цели высказывания: 
смысловые и интонационные 
особенности, знаки препинания в конце 
предложения

1 0 0 Устный

опрос;

141. Виды предложений по 
эмоциональной окраске: смысловые 
и интонационные особенности, 
знаки препинания в конце 
предложения

1 0 0 Устный

опрос;

142. Главные члены предложения 
(грамматическая основа).

Подлежащее, морфологические 
средства его выражения

1 0 0 Письменный 
контроль;

143. Главные члены предложения 
(грамматическая основа).

Сказуемое, морфологические средства 
его выражения

1 0 0  Практическая
работа;



144.  Тире между подлежащим и сказуемым 1 0 0 Практическая
работа;

145. Предложения распространённые и 
нераспространённые. 
Второстепенные члены предложения

1 0 0 Письменный 
контроль;

146. Второстепенные члены предложения. 
Определение и типичные средства его 
выражения (в рамках изученного)

1 0 0 Практическая
работа;

147. Дополнение (прямое и косвенное) и 
типичные средства его выражения (в 
рамках изученного)

1 0 0 Практическая
работа;

148. Обстоятельство и типичные средства его 
выражения ( в рамках изученного). Виды 
обстоятельств по значению

1 0 0 Практическая
работа;

149. Р/р Сжатое изложение.
 «Перо и чернильница».

1 0 0 Письменный 
контроль;

150. Синтаксический анализ простых 
двусоставных предложений

1 0 0 Письменный 
контроль;

151. Простое осложненное 
предложение. Однородные члены 
предложения, их роль в речи. 
Предложения с однородными членами 
(без союзов, с одиночным 
союзом И, союзами А, НО, ОДНАКО, 
ЗАТО, ДА (в значении И), ДА (в значении
НО)) и их пунктуационное оформление

1 0 0 Письменный 
контроль;



152. Предложения с однородными членами 
(без союзов, с одиночным союзом И, 
союзами А, НО, ОДНАКО, ЗАТО, ДА (в 
значении И), ДА (в значении НО)) и их 
пунктуационное оформление. 
Практикум

1 0 0 Письменный 
контроль;

153. Предложения с обобщающим словом 
при однородных членах и их 
пунктуационное оформление

1 0 0 Письменный 
контроль;

154. Р/р Сочинение

«Один из удачно проведенных вечеров…»

1 0 0 Письменный 
контроль;

155. Предложения с обращениями. Обращение
(однословное и неоднословное) и 
средства его выражения.

Пунктуационное оформление 
обращения

1 0 0 Письменный 
контроль;

156. Синтаксический анализ простых 
осложнённых предложений

1 0 0 Письменный 
контроль;

157.  Пунктуационный анализ простых 
осложнённых предложений

1 0 0 Практическая
работа;

158. Предложения простые и сложные. 
Сложные предложения с бессоюзной и 
союзной связью

1 0 0 Письменный 
контроль;

159. Предложения сложносочинённые и 
сложноподчинённые (общее 
представление, практическое усвоение)

1 0 0 Тестирование;



160. Пунктуационное оформление сложных 
предложений, состоящих из частей, 
связанных бессоюзной связью и 
союзами И, НО, А, ОДНАКО, ЗАТО, ДА

1 0 0 Практическая
работа;

161. Пунктуационное оформление сложных 
предложений, состоящих из частей, 
связанных бессоюзной связью и 
союзами И, НО, А, ОДНАКО, ЗАТО, ДА.

Практикум

1 0 0 Практическая
работа;

162. Предложения с прямой речью. 
Пунктуационное оформление 
предложений с прямой речью

1 0 0 Практическая
работа;

163. Диалог. Пунктуационное оформление 
диалога

1 0 0 Письменный 
контроль;

164. Контрольный диктант №7 по теме 
«Синтаксис. Пунктуация».

1 0 0 Контрольный
диктант

165.  Повторение изученного в 5 классе. 
Фонетика. Графика. Орфография. 
Орфоэпия

1 0 0 Практическая
работа;

166. Повторение изученного в 5 классе. 
Лексикология. изученного».

1 0 0 Устный

опрос;
167. Повторение изученного в 5 классе. 

Морфемика. Орфография
1 0 0 Контрольный

диктант

168. «Контрольный диктант №4 по теме 
«Морфемика. Орфография».

1 0 0 Зачет;

169. Орфография Повторение изученного в 5 
классе. Морфология.

1 0 0 Контрольная 
работа;

170. Итоговая контрольная работа за курс 
5 класса

1 1 0 Контрольная 
работа

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

170 2 3



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 
Введите свой вариант:Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2
частях), 5 класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение».

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: 
Пособие для учителей и методистов; 
Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и методистов. 5 класс;

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование»
2. http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский общеобразовательный портал»3. 
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал 4. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение 
школьников 
5. http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»
6. http://www.gramota.ru – Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал«Русский 
язык»).

7. http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка».

8. http://www.center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» Московского центра 
интернет-образования 
9. https://ruscorpora.ru/ – Национальный корпус русского языка.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблицы, плакаты, словари, портреты, дидактический материал.

Школьные словари русского языка:
1. Б а р а н о в, М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. Школьные словари 
русского языка. – М.,2011 
2. Л ь в о в, В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2010 
3. Ж у к о в, А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. – М., 2010 
4. К р ы с и н, Л. П. Школьный словарь иностранных слов. – М., 1997 и последующие издания. 
5. К в я т к о в с к и й, А. П. Школьный поэтический словарь. – М., 1998 и последующие издания.
М.,2011

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

1. Компьютер 
2. Колонки 
3. Экранно-звуковые пособия 
4. Презентации к занятия
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

7 КЛАСС

Личностные результаты:
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;
развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной,

учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности.
Метапредметные результаты:

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

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

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

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

смысловое чтение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и

письменной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных

технологий (далее ИКТ-компетенции).
Предметные результаты:

Информация и способы ее представления

Ученик научится:



• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать 
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 
использовать термины, описывающие скорость передачи данных;

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
• использовать основные способы графического представления числовой информации.
Ученик получит возможность:

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной»)
моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным)
описанием;
• узнать о том, что любые данные можно описать,  используя алфавит,  содержащий только два символа,

например 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах;
• познакомиться с двоичной системой счисления;
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами.
Основы алгоритмической культуры
Ученик научится:

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие
между непосредственным и программным управлением исполнителем;

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и
системы команд этих исполнителей;

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система  команд,
пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды);

• составлять  неветвящиеся  (линейные)  алгоритмы  управления  исполнителями  и  записывать их на
выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• понимать  (формально  выполнять)  алгоритмы,  описанные  с  использованием  конструкций ветвления

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;
• создавать  алгоритмы  для  решения  несложных  задач,  используя  конструкции  ветвления (условные



операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;
• создавать  и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде

программирования.
Ученик получит возможность:

• познакомиться  с  использованием  строк,  деревьев,  графов  и  с  простейшими  операциями  с этими
структурами;

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и
Использование программных систем и сервисов
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных 

средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 
системы, словари, электронные энциклопедии);
• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными программными

системами и сервисами указанных типов; умению описывать  работу  этих систем и сервисов с  использованием
соответствующей терминологии.

Ученик получит возможность:

• познакомиться  с  программными  средствами  для  работы  с  аудио  и  визуальными  данными и
соответствующим понятийным аппаратом;

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы,
презентации и т. п.;

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в
современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.).

Работа в информационном пространстве
Ученик научится:
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и

внеучебных задач; организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей
данных, интернет-сервисов и т. п.;

• основам соблюдения норм информационной этики и права.
Ученик получит возможность:

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами,
методами поиска в Интернете;



• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена
ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка
надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные
стандарты;

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.

8 КЛАСС
Личностные результаты освоения информатики: 
1.  Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
Информатика,  как  и  любая  другая  учебная  дисциплина,  формирует  определенную  составляющую  научного

мировоззрения.  Она  формирует  представления  учащихся  о  науках,  развивающих  информационную  картину  мира,
вводит их в область информационной деятельности людей.

Формирование информационной картины мира происходит через:
 понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных процессов в системах различной

природы, их общность и особенности;
 умение описывать,  используя понятия информатики,  информационные процессы функционирования,  развития,

управления в природных, социальных и технических системах;
 анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества.

2.  Формирование  коммуникативной  компетентности в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми
старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.

Указанный  возраст  характеризуется  стремлением  к  общению  и  совместной  полезной  деятельности  со
сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с возможностями других предметов, на основе этого
возможна организация:

 целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов,  необходимых для решения учебных и
практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ;



 анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, социальных системах;
 оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формальных правил;
 применения  средств  ИКТ  для  решения  учебных  и  практических  задач  из  областей,  изучаемых  в  различных

школьных предметах, охватывающих наиболее массовые применения ИКТ в современном обществе.
3.  Приобретение  опыта  выполнения  с  использованием  информационных  технологий  индивидуальных  и

коллективных проектов, таких как разработка программных средств учебного назначения, издание школьных газет,
создание сайтов, виртуальных краеведческих музеев и т. д.

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных объектов (текстов, рисунков,
программ, результатов расчетов,  баз данных и т.  п.),  в том числе с помощью компьютерных программных средств.
Именно они станут основой проектной исследовательской деятельности учащихся.

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества.
5.  Формирование  представлений  об  основных  направлениях  развития  информационного  сектора  экономики,

основных видах профессиональной деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями.
В  контексте  рассмотрения  вопросов  социальной  информатики  изучаются  характеристики  информационного

общества, формируется представление о возможностях и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся
научатся соблюдать нормы информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и
информационным правам других людей.

6.  Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности представлений о механизмах и
законах восприятия и переработки информации человеком, техническими и социальными системами.

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная модель, информационный
объект,  информационная  технология,  информационные  основы  управления,  алгоритм,  автоматизированная
информационная система, информационная цивилизация и др.) позволяет учащимся:

 получить  представление  о  таких  методах  современного  научного  познания,  как  системно-информационный
анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент;

 использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики;

Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой:
 развитие  ИКТ-компетентности,  т.  е.  приобретение  опыта  создания,  преобразования,  представления,  хранения

информационных  объектов  (текстов,  рисунков,  алгоритмов  и  т.  п.)  с  использованием  наиболее  широко



распространенных компьютерных инструментальных средств;
 осуществление  целенаправленного  поиска  информации  в  различных  информационных  массивах,  в  том  числе

электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки
зрения решаемой задачи;

 целенаправленное  использование  информации в  процессе  управления,  в  том числе  с  помощью аппаратных  и
программных средств компьютера и цифровой бытовой техники;

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной

и познавательной деятельности;
 умения определять понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии,  классифицировать,  самостоятельно

выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
Среди предметных результатов ключевую роль играют:

 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 формирование информационной;
 формирование  представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;  развитие

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, информационные процессы, виды

информации, компьютер, данные, программы, операционная система и тд;
 формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа представления данных в

соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
формирование навыков и умений безопасного и  целесообразного поведения при работе с компьютерными

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права



9 КЛАСС
Личностные результаты освоения информатики: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной

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

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную составляющую научного мировоз-

зрения. Она формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в

область информационной деятельности людей.

Формирование информационной картины мира происходит через:

•    понимание  и  умение  объяснять  закономерности  протекания  информационных  процессов  в  системах  различной

природы, их общность и особенности;

•   умение  описывать,  используя  понятия  информатики,  информационные  процессы  функционирования,  развития,

управления в природных, социальных и технических системах;

•  анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества.

2.  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего

и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,

творческой и других видов деятельности.

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной деятельности со сверстниками.

Возможности  информатики  легко  интегрируются  с  возможностями  других  предметов,  на  основе  этого  возможна

организация:



•    целенаправленного  поиска  и  использования  информационных  ресурсов,  необходимых  для  решения  учебных  и

практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ;

•   анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, социальных системах;

•   оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формальных правил;

•   применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в различных школьных

предметах, охватывающих наиболее массовые применения ИКТ в современном обществе.

3.  Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий индивидуальных и коллективных

проектов, таких как разработка программных средств учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов,

виртуальных краеведческих музеев и т. д.

Результаты  совместной  работы  легко  использовать  для  создания  информационных  объектов  (текстов,  рисунков,

программ, результатов расчетов,  баз данных и т.  п.),  в том числе с помощью компьютерных программных средств.

Именно они станут основой проектной исследовательской деятельности учащихся.

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества.

5.  Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора экономики, основных

видах профессиональной деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями.

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характеристики информационного общества,

формируется представление о возможностях и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся

соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права,  с  уважением  относиться  к  частной  информации  и

информационным правам других людей.



6.   Формирование  на  основе  собственного  опыта  информационной  деятельности  представлений  о  механизмах  и

законах восприятия и переработки информации человеком, техническими и социальными системами.

Освоение  основных  понятий  информатики  (информационный  процесс,  информационная  модель,  информационный

объект,  информационная  технология,  информационные  основы  управления,  алгоритм,  автоматизированная

информационная система, информационная цивилизация и др.) позволяет учащимся:

•   получить представление о таких методах современного научного познания, как системно-информационный анализ,

информационное моделирование, компьютерный эксперимент;

•   использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики;

•   освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных.

Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой:

•    развитие  ИКТ-компетентности,  т.  е.  приобретение  опыта  создания,  преобразования,  представления,  хранения

информационных  объектов  (текстов,  рисунков,  алгоритмов  и  т.  п.)  с  использованием  наиболее  широко

распространенных компьютерных инструментальных средств;

•    осуществление  целенаправленного  поиска  информации  в  различных  информационных  массивах,  в  том  числе

электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки зрения

решаемой задачи;

•    целенаправленное  использование  информации  в  процессе  управления,  в  том  числе  с  помощью  аппаратных  и

программных средств компьютера и цифровой бытовой техники;

•    умения  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том числе  альтернативные,  осознанно  выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;



•    умения  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в

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

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

•   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения;

•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и

познавательной деятельности;

•    умения  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

•    умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и

познавательных  задач.  Важнейшее  место  в  курсе  занимает  тема  «Моделирование  и  формализация»,  в  которой

исследуются модели из различных предметных областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта

тема  способствует  информатизации  учебного  процесса  в  целом,  придает  курсу  «Информатика»  межпредметный

характер. 

Среди предметных результатов ключевую роль играют:

•   понимание роли информационных процессов в современном мире;

•  формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование  представления  о  компьютере  как

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных

устройств;

•   формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель, и их свойствах;



• развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для профессиональной деятельности в современном

обществе;  развитие  умений составить  и  записать  алгоритм для  конкретного  исполнителя;  формирование  знаний об

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и

основными алгоритмическими структурами — линейной, ветвлением и циклической;

•   формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа представления данных в

соответствии  с  поставленной  задачей  (таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы)  с  использованием  соответствующих

программных средств обработки данных;

•    формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного  поведения  при  работе  с  компьютерными

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

       Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные технологии», в которой учащиеся знакомятся не только

с основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на практике



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

7 КЛАСС

1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации
Программная  обработка  данных  на  компьютере.  Устройство  компьютера.  Файлы  и  файловая система.

Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление
информационного пространства с помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные
программы.

Форматирование. Обработка текстовой информации
Создание  документов  в  текстовых  редакторах.  Ввод  и  редактирование  документа.  Сохранение  и печать

документов. Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов.
Системы оптического распознавания документов.

2. Обработка графической информации
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов.

Растровая и векторная анимация.
3. Коммуникационные технологии
Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете.



8 КЛАСС 
Повторение 

Повторение курса 7 класса. 

 Информация и информационные процессы (9 часов)
Информация. Информационные объекты различных видов.  
Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 
Роль информации в жизни людей. 
Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества информации.

Кодирование текстовой и графической информации 
Тексты в  компьютерной памяти:  кодирование  символов,  текстовые  файлы.  Работа  с  внешними носителями  и

принтерами при сохранении и печати текстовых документов.
Текстовые  редакторы  и  текстовые  процессоры,  назначение,  возможности,  принципы  работы  с  ними.

Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода)

Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео
Кодирование и обработка звуковой информации. Звуковая информация.
Цифровое фото и видео. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу.

Кодирование и обработка числовой информации 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты,  числа,

формулы.  Адресация  относительная  и  абсолютная.  Встроенные  функции.  Методы  работы  с  электронными
таблицами.

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц.



Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 
Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах.
Практические работы к теме 6. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных
Практическая работа. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах.

Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов 
Информационные ресурсы Интернета.  Всемирная  паутина.  Электронная  почта.  Файловые  архивы.  Общение  в

Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в
Интернете.

Передача  информации.  Локальные  компьютерные  сети.  Глобальная  компьютерная  сеть  Интернет.  Состав
Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям.

Разработка  Web-сайтов  с  использованием  языка  разметки  гипертекста  HTML.  Web-страницы  и  Web-сайты.
Структура  Web-страницы.  Форматирование  текста  на  Web-странице.  Вставка  изображений  в  Web-страницы.
Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-страницах



9 КЛАСС

Повторение 
Повторение курса 8 класса. 

 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 
Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-схемы алгоритмов. 

Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных типов алгоритмических структур на объектно-
ориентированных языках и алгоритмическом языке. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». 
Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя, значение. 
Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках объектно-ориентированного и 
алгоритмического программирования. Основы объектно-ориентированного визуального программирования. 
Графические возможности объектно-ориентированного программирования.

Моделирование и формализация 
Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация. Моделирование как 

метод познания. Материальные и информационные модели. Формализация и визуализация моделей. Основные этапы 
разработки и исследования моделей на компьютере. Построение и исследование физических моделей. Приближенное 
решение уравнений. Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления 
объектами.

Логика и логические основы компьютера 
 Изучение основ логики перенесено в начало года, поскольку тема имеет прикладное значение и используется при 

изучении программирования.

Информационное общество и информационная безопасность 



Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития информационных и 
коммуникационных технологий.

Итоговое повторение

Тематическое планирование 
7 КЛАСС

№ Название темы Кол-во часов Кол-во
контрольных работ

1  Компьютер как универсальное устройство обработки информа-
ции

18 1

2 Обработка графической информации 4 1

3 Коммуникационные технологии 8 1

4 Повторение 4 1

8 КЛАСС

№ Название темы Количество
часов 

Количество
контрольных

работ 
1 Повторение 3 1
2 Информация и информационные процессы 7 1
3 Кодирование текстовой и графической информации. 3 -
4 Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео 3 1
5 Кодирование и обработка числовой информации. 8 1
6 Хранение, поиск и сортировка информации в базах 

данных.
2 -



7 Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов 5 -
8 Повторение 3 1

9 КЛАСС

Тематическое планирование 

№ Название темы Кол-во часов Кол-во
контрольных работ

1 Повторение 2 1

2 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 11 1

3 Моделирование и формализация 10 1

4 Логика и логические основы компьютера 5 1

5 Информационное общество и информационная безопасность 1 -

6 Итоговое повторение 3 1
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
10 КЛАСС

Личностные результаты:
1.  Сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной
практики. Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика
формирует  представления  учащихся  о  науках,  развивающих  информационную  картину  мира,  вводит  их  в  область
информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе
наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают представление о
современном уровне и перспективах развития ИКТ–отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут
принять участие.
2.  Сформированность  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. Работа над проектом
требует  взаимодействия  между  учениками  —  исполнителями  проекта,  а  также  между  учениками  и  учителем,
формулирующим  задание  для  проектирования,  контролирующим  ход  его  выполнения,  принимающим  результаты
работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также
требует наличия коммуникативных навыков у детей.
3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному,
так и других людей, умение оказывать первую помощь. Всё большее время у современных детей занимает работа за
компьютером (не только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников
с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.
4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию успешной  профессиональной  и  общественной  деятельности;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. Данное качество
формируется  в  процессе  развития  навыков  самостоятельной учебной и  учебно-исследовательской  работы учеников.
Выполнение проектных заданий требует от  ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала,  в
поиске информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы
в изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В содержании многих разделов учебников



рассказывается  об использовании информатики и  ИКТ в  различных профессиональных областях  и  перспективы их
развития.

Метапредметные результаты:
1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и

корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  целей;  выбирать  успешные  стратегии  в  различных  ситуациях.  Данная  компетенция  формируется  при
изучении  информатики  в  нескольких  аспектах,  таких  как:  yчебно–проектная  деятельность:  планирование  целей  и
процесса  выполнения проекта  и самоконтроль за  результатами работы;  изучение  основ системологии:  способствует
формированию системного подхода к анализу объекта деятельности; алгоритмическая линия курса: алгоритм можно
назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей
исполнителя (системы команд исполнителя).

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции
другого,  эффективно разрешать  конфликты.  Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты
методической системы курса: формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к
дискуссионной  форме  обсуждения  и  принятия  согласованных  решений;  ряд  проектных  заданий  предусматривает
коллективное  выполнение,  требующее  от  учеников  умения  взаимодействовать;  защита  работы  предполагает
коллективное обсуждение ее результатов.

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно –познавательной деятельности, включая умение
ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,
получаемую из различных источников.
Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. Поэтому успешная учебная
и  производственная  деятельность  в  этой  области  невозможна  без  способностей  к  самообучению,  к  активной
познавательной деятельности. 
Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого постоянно расширяются.  В
процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее
отбора и систематизации.

4.  Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.  Формированию  этой  компетенции  способствует  методика  индивидуального,  дифференцированного



подхода  при  распределении  практических  заданий,  которые  разделены  на  три  уровня  сложности:  репродуктивный,
продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке
и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками
проектных заданий.
Предметные результаты:

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире.
2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 

алгоритмов.
3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня.
4. Знание основных конструкций программирования.
5. Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц.
6. Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ.
7. Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации.
8.  Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных.
9. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных.

11 КЛАСС

Личностные результаты:
1.  Сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной
практики. Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика
формирует  представления  учащихся  о  науках,  развивающих  информационную  картину  мира,  вводит  их  в  область
информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе
наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают представление о



современном уровне и перспективах развития ИКТ–отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут
принять участие.
2.  Сформированность  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. Работа над проектом
требует  взаимодействия  между  учениками  —  исполнителями  проекта,  а  также  между  учениками  и  учителем,
формулирующим  задание  для  проектирования,  контролирующим  ход  его  выполнения,  принимающим  результаты
работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также
требует наличия коммуникативных навыков у детей.
3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному,
так и других людей, умение оказывать первую помощь. Всё большее время у современных детей занимает работа за
компьютером (не только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников
с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.
4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию успешной  профессиональной  и  общественной  деятельности;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. Данное качество
формируется  в  процессе  развития  навыков  самостоятельной учебной и  учебно-исследовательской  работы учеников.
Выполнение проектных заданий требует от  ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала,  в
поиске информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы
в изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В содержании многих разделов учебников
рассказывается  об использовании информатики и  ИКТ в  различных профессиональных областях  и  перспективы их
развития.

Метапредметные результаты:
1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и

корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  целей;  выбирать  успешные  стратегии  в  различных  ситуациях.  Данная  компетенция  формируется  при
изучении  информатики  в  нескольких  аспектах,  таких  как:  yчебно–проектная  деятельность:  планирование  целей  и
процесса  выполнения проекта  и самоконтроль за  результатами работы;  изучение  основ системологии:  способствует
формированию системного подхода к анализу объекта деятельности; алгоритмическая линия курса: алгоритм можно



назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей
исполнителя (системы команд исполнителя).

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции
другого,  эффективно разрешать  конфликты.  Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты
методической системы курса: формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к
дискуссионной  форме  обсуждения  и  принятия  согласованных  решений;  ряд  проектных  заданий  предусматривает
коллективное  выполнение,  требующее  от  учеников  умения  взаимодействовать;  защита  работы  предполагает
коллективное обсуждение ее результатов.

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно –познавательной деятельности, включая умение
ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,
получаемую из различных источников.
Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. Поэтому успешная учебная
и  производственная  деятельность  в  этой  области  невозможна  без  способностей  к  самообучению,  к  активной
познавательной деятельности. 
Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого постоянно расширяются.  В
процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее
отбора и систематизации.

4.  Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.  Формированию  этой  компетенции  способствует  методика  индивидуального,  дифференцированного
подхода  при  распределении  практических  заданий,  которые  разделены  на  три  уровня  сложности:  репродуктивный,
продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке
и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками
проектных заданий.

Предметные результаты:

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире.
2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 

алгоритмов.



3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня.

4. Знание основных конструкций программирования.
5. Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц.
6. Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ.
7. Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации.
8.  Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных.
9. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 КЛАСС

Повторение
Повторение курса 9 класса

 Информатика как наука 
Информация. Информационные процессы.
Язык  как  средство  сохранения  и  передачи  информации.  Универсальность  двоичного  кодирования.

Информационное  моделирование.  Системный  подход  в  моделировании.  Алгоритмы  и  их  свойства.  Формальный
исполнитель: автомат. Универсальный исполнитель. Основные направления информатики.
 Информационная деятельность человека и использование в ней

компьютерных технологий 
Информационные  задачи  и  этапы  их  решения.  Применение  компьютера  для  решения  простейших

информационных  задач.  Эксперимент  как  способ  познания.  Компьютерная  обработка  результатов  эксперимента.
Алгоритм как форма организации процедурной информации. Рекуррентные соотношения и рекурсивные алгоритмы. От
переменной к массиву. Решение уравнений методом половинного деления. Измерение количества информации.
 Моделирование процессов живой и неживой природы 

Моделирование физических процессов. Компьютерное исследование модели движения в среде с сопротивлением.



Моделирование процессов в биологии. Границы адекватности модели. Моделирование эпидемии гриппа. Вероятностные
модели. Датчики случайных чисел и псевдослучайные последовательности.

Моделирование случайных процессов. Метод Монте-Карло. Еще раз об измерении количества информации.
 Логико-математические модели 

Понятие моделей искусственного интеллекта.  Элементы логики высказываний.  Законы алгебры высказываний.
Как построить логическую формулу.
Решение  логических  задач  средствами  математической  логики.  Реляционные  модели.  Функциональные  отношения.
Логические функции и логические выражения. Логика СУБД Access. Базы знаний и экспертные системы. Реляционная
модель экспертной системы.
 Информационные модели в задачах управления 

Что такое управление. Изучаем системы с обратной связью. Управление по принципу обратной связи. Глобальные
модели.
Повторение 

11 КЛАСС

1. Повторение 
Правила техники безопасности при работе с ПК и санитарные нормы в кабинете информатики. Наука. Современная наука.

Модель,  теория. Логические  операции.  Составление  таблиц  истинности.  Законы  алгебры  логики.  Алгоритмизация  и
программирование. Системы счисления. Информация.  

Информационная культура общества и личности 
Информационная грамотность – базовый элемент информационной культуры. Методы работы с информацией.  Методы

свёртывания информации. Моделирование. Этапы построения модели. Социальные эффекты информатизации. Информационные
модели в задачах управления. Адекватности модели. Модель экономической задачи. Международные исследования PISA. 

2. Кодирование информации. Представление информации в компьютере 
Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Системы счисления с основанием,  равным

степени числа  2. Кодовые  таблицы.  Кодирование  цветовой  информации.  Цветовая  модель  HSB.  Получение  изображений  на



бумаге.  Коды,  обнаруживающие  и  исправляющие  ошибки  цветовыми  моделями.  Обработка  информации  при  помощи
компьютера.

3. Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная обработка 
Создание  и  форматирование  текста.  Вставка  объектов  в  текст  документа.  Гипертекст.  Создание  текстовых

информационных  объектов.  Основы  HTML.  Знакомство  с  HTML.  Использование  тега  <Table>  для  формирования  HTML-
страницы. Гиперссылки в HTML. Оформление HTML страницы. Объекты других приложений в HTML. Компьютерные словари и
системы  перевода  текстов.  Компьютерная  обработка  графических  информационных  объектов.  Компьютерная  обработка
цифровых  фотографий.  Знакомство  с  Adobe Photoshop.  Работа  со  слоями.  Редактирование  фотографий.  Компьютерные
презентации. Создаем презентацию в PowerPoint.

4. Телекоммуникационные сети. Интернет 
Локальные компьютерные сети. Глобальные компьютерные сети. Адресация в Интернете. Поисковые системы. Интернет

как  источник  информации.  Сервисы  Интернета.  Интернет-телефония.  Этика  Интернета.  Безопасность  в  Интернете.
Информационная безопасность и защита интересов.  Защита информации. Выбор профессии и трудоустройство через Интернет.

5. Графы и алгоритмы на графах 
Исследование алгоритмов  и программ. Способы представления графов. Простейшие свойства графа. Алгоритмы обхода

связного графа. Способы представления графов. Мосты и точки сочленения. Построение каркасов.
6. Игры и стратегии 

Дерево игры. Построение стратегии. Построение стратегии на основе списка проигрышных позиций. Построение стратегии
на основе инварианта.

7. Повторение 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС

№ Наименование раздела Количество
часов

Количество
контрольных

работ

1 Повторение 2 1

2 Информатика как наука 7 1

3 Информационная деятельность человека и 
использование в ней компьютерных технологий

6 1

4 Моделирование процессов живой и неживой природы 6 1

5 Логико-математические модели 9 1

6 Информационные модели в задачах управления 3 -

7 Повторение 3 1



11 КЛАСС

№ Наименование раздела Количеств
о часов

Количество
контрольных

работ

1 Повторение 2 1

2 Информационная культура общества и личности. 6 -

3 Кодирование информации. Представление информации
в памяти компьютера.

5 1

4 Основные информационные объекты. Их создание и 
компьютерная обработка.

8 -

5 Телекоммуникационные сети. Интернет. 8 1

6 Графы и алгоритмы на графах 2 -

7 Игры и стратегии 1 -

8 Повторение 2 1
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»

Личностные результаты:

- в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, 
целеустремленность;

Метапредметные результаты:

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания 
(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;
- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;
- использование различных источников для получения химической информации.

Предметные результаты:

Знать основные положения теории химического строения органических веществ А.М. Бутлерова, понятия об изомерии и 
гомологии, простых и кратных связях между атомами, важнейшие функциональные группы органических соединений.

Знать химическое строение, свойства, нахождение в природе и практическое значение изученных углеводородов, кислород- и 
азотосодержащих органических веществ.

Уметь составлять структурные формулы органических веществ изученных классов, распознавать изомеры по структурным 
формулам.

Уметь составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных органических веществ, их 
генетическую связь, важнейшие способы получения; объяснять свойства веществ на основе их химического строения.

Уметь разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, взаимосвязь органических и неорганических 
соединений, причинно-следственную зависимость между составом, строением, свойствами и практическим использованием 
веществ.



Уметь выполнять простейшие опыты с органическими веществами, распознавать соединения и полимерные материалы по 
известным признакам. Уметь проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций с участием органических 
веществ.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»

Введение 
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль органической

химии в системе естественных наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии.
Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы  А.  Кекуле, Э. Франкланда и А. М.

Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строения органических соединений
А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана.

Электронное облако и орбиталь, их формы:  s и  р.  Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в
нормальном  и  возбужденном  состояниях.  Ковалентная  химическая  связь  и  ее  разновидности:  σ и π .  Водородная  связь.
Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи.

Первое валентное состояние — sр3-гибридизация — на  примере  молекулы метана и других алканов. Второе валентное
состояние  —  sр2-гибридизация  —  на  примере  молекулы этилена.  Третье  валентное  состояние  —  sp гибридизация  —  на
примере молекулы ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них.
Модель  Гиллеспи  для  объяснения  взаимного  отталкивания  гибридных  орбиталей  и  их  расположения  в  пространстве  с
минимумом энергии.

Демонстрации.  Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2,
С2Н4 и  С6Н6;  н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром.
Коллекция  полимеров,  природных  и  синтетических  каучуков,  лекарственных  препаратов,  красителей.  Шаростержневые  и
объемные модели молекул Н2, Cl2, N2, Н2О, СН4. Шаростержневые и объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель, выполненная
из воздушных шаров, демонстрирующая отталкивание гибридных орбиталей.

Тема 1. Строение и классификация органических соединений 
Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: ациклические (алканы, алкены, алкины,

алкадиены),  карбоциклические  (циклоалканы  и  арены)  и  гетероциклические.  Классификация  органических  соединений  по
функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры.

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как предшественник номенклатуры
ИЮПАК.  Принципы образования  названий,  органических  соединений по ИЮПАК:  замещения,  родоначальной структуры,
старшинства характеристических групп (алфавитный порядок).



Структурная  изомерия  и  ее  виды:  изомерия  «углеродного  скелета»,  изомерия  положения  (кратной  связи  и
функциональной  группы),  межклассовая  изомерия.  Пространственная  изомерия  и  ее  виды:  геометрическая  и  оптическая.
Биологическое  значение  оптической  изомерии.  Отражение  особенностей  строения  молекул  геометрических  и  оптических
изомеров в их названиях.

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по его относительной плотности и
массовой доле элементов в соединениях.

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и шаростержневые или объемные
модели их молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы органических соединений».
Шаростержневые  модели  молекул  органических  соединений различных  классов.  Модели  молекул  изомеров  разных  видов
изомерии.

Тема 2. Химические реакции в органической химии 
Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов.
Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и

поликонденсации.
Понятие  о  реакциях  отщепления  (элиминирования).  Дегидрирование  алканов.  Дегидратация  спиртов.

Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров.
Реакции изомеризации.
Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование ковалентной связи по донорно-

акцепторному  механизму.  Понятие  о  нуклеофиле  и  электрофиле.  Классификация  реакций  по  типу  реагирующих  частиц
(нуклеофильные  и  электрофильные)  и  принципу  изменения  состава  молекулы.  Взаимное  влияние  атомов  в  молекулах
органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова.

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 2. Комбинированные задачи.
Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и ацетиленом.
 Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана

или  пропан-бутановой  смеси  (из  газовой  зажигалки).  Взрыв  смеси  метана  или  пропан-бутановой  смеси  с  кислородом
(воздухом).

Тема 3. Углеводороды 
Понятие об углеводородах.
П р и р о д н ы е  и с т о ч н и к и  у г л е в о д о р о д о в .  Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная перегонка,

термический  и  каталитический  крекинг.  Природный  газ,  его  состав  и  практическое  использование.  Каменный  уголь.
Коксование  каменного  угля.  Происхождение  природных  источников  углеводородов.  Риформинг,  алкилирование  и
ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых.



А л к а н ы .  Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия
алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная
перегонка нефти. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот,
гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое разложение алканов.
Изомеризация  алканов.  Применение  алканов.  Механизм  реакции  радикального  замещения,  его  стадии.  Практическое
использование  знаний  о  механизме  (свободнорадикальном)  реакций  в  правилах  техники  безопасности  в  быту  и  на
производстве.

А л к е н ы .  Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. Изомерия
алкенов:  структурная  и  пространственная.  Номенклатура  и  физические  свойства  алкенов.  Получение  этиленовых
углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие
об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование,
гидратация,  гидрирование).  Реакции  окисления  и  полимеризации  алкенов.  Применение  алкенов  на  основе  их  свойств.
Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» условиях.

А л к и н ы .  Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия
алкинов.  Номенклатура  ацетиленовых  углеводородов.  Получение  алкинов:  метановый  и  карбидный  способы.  Физические
свойства  алкинов.  Реакции  присоединения:  галогенирование,  гидрогалогенирование,  гидратация  (реакция  Кучерова),
гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. Особые свойства терминальных
алкинов.

А л к а д и е н ы .  Общая формула алкадиенов.  Строение  молекул.  Изомерия  и  номенклатура алкадиенов.  Физические
свойства.  Взаимное  расположение  π-связей  в  молекулах  алкадиенов:  кумулированное,  сопряженное,  изолированное.
Особенности  строения  сопряженных алкадиенов,  их  получение.  Аналогия  в  химических  свойствах  алкенов  и  алкадиенов.
Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки.  Вулканизация каучука.  Резина. Работы С.  В.  Лебедева.
Особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными π-связями.

Циклоалканы. Понятие  о  циклоалканах  и  их  свойствах.  Гомологический  ряд  и  общая  формула  циклоалканов.
Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации СбН12. Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис , транс-,
межклассовая).  Химические  свойства  циклоалканов:  горение,  разложение,  радикальное  замещение,  изомеризация.  Особые
свойства циклопропана, циклобутана.

А р е н  ы.  Бензол  как  представитель  аренов.  Строение  молекулы  бензола.  Сопряжение  π-связей.  Изомерия  и
номенклатура  аренов, их получение. Гомологи  бензола.  Влияние боковой цепи на  электронную плотность сопряженного π-
облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола.  Химические свойства бензола.  Реакции замещения с участием
бензола:  галогенирование,  нитрование  и  алкилирование.  Применение бензола  и  его  гомологов.  Радикальное  хлорирование
бензола. Механизм и условия проведения реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола.
Механизм  реакций  электрофильного  замещения:  галогенирования  и  нитрования  бензола  и  его  гомологов.  Сравнение



реакционной  способности  бензола  и  толуола  в  реакциях  замещения.  Ориентирующее  действие  группы  атомов  СН3—  в
реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых
цепей алкилбензолов.

Расчетные  задачи.  1. Нахождение  молекулярной  формулы органического  соединения  по  массе  (объему)  продуктов
сгорания. 2. Комбинированные задачи.

Демонстрации.  Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения нефти и природного
газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине
и  испарение  растворителя  из  смеси.  Плавление  парафина  и  его  отношение  к  воде  (растворение,  сравнение  плотностей,
смачивание). Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки.

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — шаростержневые и объемные.
Горение  метана,  пропан-бутановой  смеси,  парафина  в  условиях  избытка  и  недостатка  кислорода.  Взрыв  смеси  метана  с
воздухом. Отношение метана, пропан-бутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия.
Взрыв смеси метайа и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином.

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов. Объемные модели
молекул  алкенов.  Получение  этена  из  этанола.  Обесцвечивание  этеном  бромной  воды.  Обесцвечивание  этеном  раствора
перманганата калия. Горение этена.

Получение  ацетилена  из  карбида  кальция.  Физические  свойства.  Взаимодействие  ацетилена  с  бромной  водой.
Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли
меди или серебра.

Модели  (шаростержневые  и  объемные)  молекул  алкадиенов  с  различным  взаимным  расположением  π-связей.
Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением
π-связей. Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса).

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к раствору перманганата калия и
бромной воде.

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с помощью делительной воронки
смеси  бензол  —  вода.  Растворение  в  бензоле  различных  органических  и  неорганических  (например,  серы)  веществ.
Экстрагирование красителей и других веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение
бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение нитробензола. Обесцвечивание толуолом подкисленного
раствора перманганата калия и бромной воды.

Лабораторные опыты.  1. Построение  моделей  молекул  алканов.  2. Сравнение  плотности  и  смешиваемости  воды и
углеводородов.  3. Построение моделей молекул алкенов.  4. Обнаружение алкенов в бензине. 5. Получение ацетилена и его
реакции с бромной водой и раствором перманганата калия.

Тема 4. Спирты и фенолы 



С п и р т ы .  Состав  и  классификация  спиртов.  Изомерия  спиртов  (положение  гидроксильных  групп,  межклассовая,
«углеродного  скелета»).  Физические  свойства  спиртов,  их  получение.  Межмолекулярная  водородная  связь.  Особенности
электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных
групп:  образование  алкоголятов,  взаимодействие  с  галогеноводородами,  межмолекулярная  и  внутримолекулярная
дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная
реакция  на  многоатомные  спирты.  Важнейшие  представители  спиртов.  Физиологическое  действие  метанола  и  этанола.
Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма.

Ф е н о л ы .  Фенол,  его  физические  свойства  и  получение.  Химические  свойства  фенола  как  функция его  строения.
Кислотные  свойства.  Взаимное  влияние  атомов  и  групп  в  молекулах  органических  веществ  на  примере  фенола.
Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов.
Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола.
Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных фенола.

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям.
Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые модели молекул изомеров с

молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций
горения  этилового  и  пропилового  спиртов.  Сравнение  скоростей  взаимодействия  натрия  с  этанолом,  пропанолом-2,
глицерином. Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из этанола. Растворимость фенола в
воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с
хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом.

Лабораторные опыты.  6. Построение моделей молекул изомерных спиртов.  7. Растворимость спиртов с  различным
числом атомов углерода в воде.  8. Растворимость многоатомных спиртов в воде. 9. Взаимодействие многоатомных спиртов с
гидроксидом меди (II).

Тема 5. Альдегиды. Кетоны 
Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура.  Особенности строения карбонильной группы.

Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства
альдегидов,  обусловленные  наличием  в  молекуле  карбонильной  группы  атомов  (гидрирование,  окисление  аммиачными
растворами  оксида  серебра  и  гидроксида  меди  (II)).  Качественные  реакции  на  альдегиды.  Реакция  поликонденсации
формальдегида  с  фенолом.  Особенности  строения  и  химических  свойств  кетонов.  Нуклеофильное  присоединение  к
карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах.
Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.

Демонстрации.  Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление бензальдегида на
воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II).



Лабораторные опыты.  10. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов. 11. Реакция «серебряного
зеркала». 12. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 13. Окисление бензальдегида кислородом воздуха.

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры 
К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы .  Строение  молекул  карбоновых  кислот  и  карбоксильной  группы.  Классификация  и

номенклатура  карбоновых  кислот.  Физические  свойства  карбоновых  кислот  и  их  зависимость  от  строения  молекул.
Карбоновые кислоты в природе.  Биологическая  роль карбоновых кислот.  Общие свойства неорганических и органических
кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу
карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот,
обусловленные наличием π-связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной кислоты.

С л о ж н ы е  э ф и р ы .  Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета» и межклассовая).
Номенклатура  сложных  эфиров.  Обратимость  реакции  этерификации,  гидролиз  сложных  эфиров.  Равновесие  реакции
этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции
(в % )  от теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза).

Ж и р ы .  Жиры  —  сложные  эфиры  глицерина  и  карбоновых  кислот.  Состав  и  строение  жиров.  Номенклатура  и
классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение
мыла. Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин.  Понятие о  CMC. Объяснение моющих
свойств мыла и CMC (в сравнении).

Демонстрации.  Знакомство  с  физическими  свойствами  некоторых  карбоновых  кислот:  муравьиной,  уксусной,
пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение
различных  карбоновых  кислот  к  воде.  Сравнение  кислотности  среды  водных  растворов  муравьиной  и  уксусной  кислот
одинаковой молярности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору перманганата
калия предельной и непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им
карбоновых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и перманганата
калия.

Лабораторные  опыты.  14.  Построение  моделей  молекул  изомерных  карбоновых  кислот  и  сложных  эфиров.  15.
Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком. 16. Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их
солей. 17. Взаимодействие карбоновых кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, амфотерными гидроксидами и
солями. 18. Растворимость жиров в воде и органических растворителях.

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, силиката натрия и стеарата
натрия. 2. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 3. Получение карбоновой кислоты из мыла. 4. Получение
уксусной кислоты из ацетата натрия.

Тема 7 Углеводы 
Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы.



Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.
М о н о с а х а р и д ы .  Глюкоза,  ее  физические  свойства.  Строение  молекулы.  Равновесия  в  растворе  глюкозы.

Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной
температуре  и  нагревании,  этерификация,  реакция  «серебряного  зеркала»,  гидрирование.  Реакции  брожения  глюкозы:
спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств.
Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и
ее биологическая роль.

Д и с а х а р и д ы .  Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза,
мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья.

П о л и с а х а р и д ы .  Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика:  строение,  свойства,  биологическая роль).
Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на
крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах.
Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров.

Демонстрации.  Образцы углеводов и изделий  из  них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди  (II).  Получение
сахарата  кальция  и  выделение  сахарозы  из  раствора  сахарата  кальция.  Реакция  «серебряного  зеркала»  для  глюкозы.
Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду
меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала
в воде. Получение нитрата целлюлозы.

Лабораторные  опыты.  19.  Ознакомление  с  физическими  свойствами  глюкозы.  20.  Взаимодействие  глюкозы  с
гидроксидом  меди  (II)  при  обычных  условиях  и  при  нагревании.  21.  Взаимодействие  глюкозы и  сахарозы  с  аммиачным
раствором  оксида  серебра.  22.  Кислотный  гидролиз  сахарозы.  23.  Качественная  реакция  на  крахмал.  24.  Знакомство  с
коллекцией волокон.

Экспериментальные задачи.  1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2.  Определение наличия крахмала в
меде, хлебе, маргарине.

Тема 8. Азотсодержащие органические соединения 
А м и н ы. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин.

Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов.
Химические  свойства  аминов:  взаимодействие  с  водой  и  кислотами.  Гомологический  ряд  ароматических  аминов.
Алкилирование  и  ацилирование  аминов.  Взаимное  влияние  атомов  в  молекулах  на  примере  аммиака,  алифатических  и
ароматических аминов. Применение аминов.

А м и н о к и с л о т ы  и  б е л к и .  Состав  и  строение  молекул  аминокислот.  Изомерия  аминокислот.  Двойственность
кислотно-основных  свойств  аминокислот  и  ее  причины.  Взаимодействие  аминокислот  с  основаниями.  Взаимодействие
аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция



поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. Применение
аминокислот.

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная
и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции.
Биологические  функции  белков.  Значение  белков.  Четвертичная  структура  белков  как  агрегация  белковых  и  небелковых
молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения.

Н у к л е и н о в ы е  к и с л о т ы .  Общий  план  строения  нуклеотидов.  Понятие  о  пиримидиновых  и  пуриновых
основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия
и биотехнология. Трансгенные формы животных и растений.

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и метиламина с водой
и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение
функциональных  групп  в  молекулах  аминокислот.  Нейтрализация  щелочи  аминокислотой.  Нейтрализация  кислоты
аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы
ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и
препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии.

Лабораторные опыты.  25. Построение моделей молекул изомерных аминов. 26. Смешиваемость анилина с водой. 27.
Образование солей аминов с кислотами. 28. Качественные реакции на белки.

Тема 9. Биологически активные вещества 
В и т а м и н ы .  Понятие  о  витаминах.  Их  классификация  и  обозначение.  Нормы  потребления  витаминов.

Водорастворимые  (на  примере  витамина  С)  и  жирорастворимые  (на  примере  витаминов  А  и  D)  витамины.  Понятие  об
авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов
(С, РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, Е). Их биологическая роль.

Ф е р м е н т ы .  Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Значение в биологии и
применение в  промышленности.  Классификация ферментов.  Особенности  строения  и  свойств  ферментов:  селективность  и
эффективность. Зависимость активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с
неорганическими катализаторами.

Г о р м о н ы .  Понятие  о  гормонах  как  биологически  активных  веществах,  выполняющих  эндокринную  регуляцию
жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые
гормоны. Отдельные представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин.
Л е к а р с т в а .  Понятие о  лекарствах  как  химиотерапевтических  препаратах.  Группы лекарств:  сульфамиды (стрептоцид),
антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения
о  возникновении и  развитии химиотерапии.  Механизм  действия  некоторых лекарственных препаратов,  строение  молекул,



прогнозирование  свойств  на  основе анализа  химического  строения.  Антибиотики,  их классификация по строению,  типу и
спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика.

Демонстрации.  Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий животных с различными
формами  авитаминозов.  Сравнение  скорости  разложения  Н2О2 под  действием  фермента  (каталазы)  и  неорганических
катализаторов  (KI,  FeCl3,  MnО2).  Плакат  или  кодограмма  с  изображением  структурных  формул  эстрадиола,  тестостерона,
адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты
или  кодограммы  с  формулами  амида  сульфаниловой  кислоты,  дигидрофолиевой  и  ложной  дигидрофолиевой  кислот,
бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина.

Лабораторные опыты. 29. Обнаружение витамина А, С, D в продуктах питания. 30. Ферментативный гидролиз крахмала
под  действием  амилазы.  31.  Разложение  пероксида  водорода  под  действием  каталазы.  32.  Действие  дегидрогеназы  на
метиленовый синий. 33. Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 34. Обнаружение аспирина в готовой
лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом бериллия).

Повторение курса органическая химия 
Итоговая контрольная работа

Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Количество
контрольных

работ

Количество
практических

работ

Количество
часов

1 Повторение 1 - 3
1 Теория химического строения ОС. Природа химических 

связей
1 1 11

2 Углеводороды 1 1 15
3 Кислородсодержащие ОС 1 2 18
9 Азотсодержащие соединения - 1 9
10 Химия полимеров - 1 7
11 Повторение, обобщение и систематизация знаний по курсу 

органической химии
1 - 5



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема
Планируемые результаты Дата

План Факт 
Повторение (3ч)

1 Взаимосвязь  строения  и  свойств
веществ. Инструктаж по ТБ.

раскрывать  на  примерах  роль  химии  в  формировании  современной  научной  картины  мира  и  в  практической
деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками устанавливать причинно-
следственные  связи  между  строением  атомов  химических  элементов  и  периодическим  изменением  свойств
химических  элементов и их соединений в  соответствии с положением  химических элементов в  периодической
системе;
Регулятивные: самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в  образовательной
деятельности и  жизненных ситуациях. 
Познавательные: критически оценивать и интерпретировать информацию с  разных позиций. 
Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми

2 Простые и сложные вещества. 

3 Входная контрольная работа. Регулятивные: выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования  ресурсов и
основываясь на  соображениях этики и морали.
 Познавательные: выстраивать индивидуальную  образовательную траекторию,  учитывая ограничения со  
стороны других участников и  ресурсные ограничения. 
Коммуникативные:  воспринимать критические  замечания как ресурс собственного развития

Теория химического строения ОС. Природа химических связей (11 ч)
4  Предмет органической химии. Познавательная  деятельность:  исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение

сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов. 
Информационно-коммуникативная  деятельность: умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения,  приводить  доказательства.  Объяснение  изученных  положений  на  самостоятельно  подобранных
конкретных примерах.
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 
естественных наук и в жизни общества. Роль эксперимента и теории в химии 

3.09

5 Теория  химического  строения
органических веществ

Познавательная  деятельность:  исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов.
 Информационно-коммуникативная  деятельность: умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения,  приводить  доказательства.  Объяснение  изученных  положений  на  самостоятельно  подобранных

4.09



конкретных примерах.
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э. Франкланда и
А.М. Бутлерова.  Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова.  Химическое
строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана

6 Состояние электронов в атоме Познавательная  деятельность:  исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов.
Информационно-коммуникативная  деятельность: умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения,  приводить  доказательства.  Объяснение  изученных  положений  на  самостоятельно  подобранных
конкретных примерах.
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Электронное  облако  и  орбиталь,  их  формы:  s и  p. Электронные  и  электронно-графические  формулы атома
углерода в нормальном и возбужденном состояниях. 

8.09

7 Электронная природа хим.связей в
органических соединениях

Познавательная деятельность: определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  
Информационно-коммуникативная  деятельность: Владение  основными  видами  публичных  выступлений
(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
Рефлексивная  деятельность: Объективное  оценивание  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей
личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке.
Первое  валентное  состояние  –  sр3-гибридизация  –  на  примере  молекулы  метана  и  других  алканов.  Второе
валентное  состояние  –  sр2-гибридизация  –  на  примере  молекулы  этилена.  Третье  валентное  состояние  -  sр-
гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ. 

10.09

8 Классификация  органических
соединений

Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Выбор вида чтения в 
соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Классификация  по  строению  «углеродного  скелета»:  ациклические  (алканы,  алкены,  алкины,  алкадиены),
карбоциклические  (циклоалканы  и  арены)  и  гетероциклические.  Классификация  по  функциональным  группам:
спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры

9 Практическая  работа  №  1
«Качественное  определение
углерода,  водорода  и  хлора  в
органических веществах»

Познавательная деятельность: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Самостоятельное 
создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 
характера, формулирование полученных результатов.  Рефлексивная деятельность: Объективное 
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при 
определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 
результатами своей деятельности.

18.09

10 Основы  номенклатуры
органических соединений

Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Выбор вида чтения в 

22.09



соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Номенклатура  тривиальная,  рациональная   и  ИЮПАК.  Рациональная  номенклатура  как  предшественник
номенклатуры  ИЮПАК.  Принципы  образования  названий  органических  соединений  по  ИЮПАК:  замещения,
родоначальной структуре, старшинства характеристических групп (алфавитный порядок)

11-
12

Изомерия и ее виды Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Выбор вида чтения в 
соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Структурная  изомерия  и  ее  виды:  изомерия  «углеродного  скелета»,  изомерия  положения  (кратной  связи  и
функциональной  группы),  межклассовая  изомерия.  Пространственная  изомерия  и  ее  виды:  геометрическая  и
оптическая

24.09
25.09

13  Типы  химических  реакций  в
органической химии

Познавательная деятельность: определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. Поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках различного типа. 
Информационно-коммуникативная  деятельность: Извлечение  необходимой  информации  из  источников,
созданных  в  различных  знаковых  системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и  др.),
отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности  полученной
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно).
Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов.
Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, галогенирование,
гидрогалогенирование.  Реакции  полимеризации  и  поликонденсации.  Понятие  о  реакциях  отщепления
(элиминирования)  Дегидрирование  алканов,  дегидратация  спиртов,  дегидрохлорирование  на  примере
галогеналканов, крекинг алканов и деполимеризация полимеров. Реакции изомеризации

14 Контрольная 
работа № 1 по теме «Строение и
классификация  органических
соединений»

Познавательная деятельность: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Самостоятельное 
создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 
характера. Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
Рефлексивная деятельность: Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 
своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 
Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.

1.10

Углеводороды (15 ч)
15 Природные  источники

углеводородов. 
Познавательная деятельность: определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. Поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках различного типа. 

15.10



16

Информационно-коммуникативная  деятельность: Извлечение  необходимой  информации  из  источников,
созданных  в  различных  знаковых  системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и  др.),
отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности  полученной
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно).
Происхождение  природных  источников  углеводородов.   Нефть  и  ее  промышленная  переработка  (фракционная
перегонка,  термический  и каталитический  крекинг).  Природный газ,  его состав и практическое  использование.
Каменный уголь, коксование. Риформинг, алкилирование, ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты
добычи, переработки и использования полезных ископаемых.

Переработка нефти

17 Электронное  и  пространственное
строение алканов

Познавательная  деятельность:  исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки  и  классификации  объектов.  Информационно-коммуникативная  деятельность:  умение  развернуто
обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить  доказательства.  Объяснение  изученных  положений  на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия алканов.
Номенклатура.  Алканы  в  природе.  Промышленные  способы  получения:  крекинг  алканов,  перегонка  нефти.
Лабораторные способы получения: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида
алюминия. Физические свойства алканов

16.10

18 Гомологи  и  изомеры  алканов.
Метан.

Познавательная  деятельность:  исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки  и  классификации  объектов.  Информационно-коммуникативная  деятельность:  умение  развернуто
обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить  доказательства.  Объяснение  изученных  положений  на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Механизм  реакции  радикального  замещения,  его  стадии.  Горение  алканов  в  различных  условиях.  Термическое
разложение алканов. Изомеризация. Применение алканов на основе их свойств

20.10
22.10

19 Алкены:  строение  молекул,
изомерия и изомерия.

Познавательная  деятельность:  исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки  и  классификации  объектов.  Информационно-коммуникативная  деятельность:  умение  развернуто
обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить  доказательства.  Объяснение  изученных  положений  на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов:
структурная  и  пространственная.  Номенклатура.  Получение  этиленовых  углеводородов  из  алканов,
галогеналканов, спиртов. Поляризация пи-связи  в молекулах алкенов и понятие об индуктивном (+I) эффекте на
примере пропена. Физические свойства алкенов 

23.10

20 Получение, свойства и применение
алкенов

Познавательная  деятельность:  исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки  и  классификации  объектов.  Информационно-коммуникативная  деятельность:  умение  развернуто
обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить  доказательства.  Объяснение  изученных  положений  на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.

3.11
5.11



Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Реакции
присоединения  (гидрирования,  галогенирования,   гидрогалогенирования,  гидратации).  Механизм  реакции
электрофильного присоединения к алкенам. Реакция окисления алкенов в «мягких» и «жестких» условиях. Реакция
полимеризации. Применение алкенов на основе их свойств

21 Практическая  работа  №2
Получение этилена и опыты с ним

изучить отдельные свойства алкенов на примере свойств  этилена
Познавательные: рефлексия способов и условий  действия, контроль и оценка  процесса и результатов  деятельности

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, проявление активности во  взаимодействии
для решения  коммуникативных и познавательных задач

22 Ацетилен и его гомологи Познавательная  деятельность:  определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  
Информационно-коммуникативная  деятельность: Владение  основными  видами  публичных  выступлений
(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога  
Рефлексивная  деятельность: Объективное  оценивание  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей
личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке.

6.11

23 Химические свойства алкинов Познавательная  деятельность:  определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  
Информационно-коммуникативная  деятельность: Владение  основными  видами  публичных  выступлений
(высказывание,  монолог,  дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
Рефлексивная  деятельность: Объективное  оценивание  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей
личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке.
Реакции  присоединения:  гидрирования,  галогенирования,  гидрогалогенирования,  гидратации  (реакция  Кучерова).
Тримеризация ацетилена в бензол. Окисление алкинов. Применение алкинов на основе их свойств

24 Алкадиены. Познавательная  деятельность:  определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  
Информационно-коммуникативная  деятельность: Владение  основными  видами  публичных  выступлений
(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога  
Рефлексивная  деятельность: Объективное  оценивание  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей
личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке.
Гомологический  ряд  и  общая  формула  алкадиенов.  Строение  молекул.  Изомерия  и  номенклатура.   Взаимное
расположение  пи-связей  в  молекулах  алкадиенов:  кумулированное,  сопряженное,  изолированное.  Особенности
строения сопряженных алкадиенов, их получение. Физические свойства алкадиенов

13.11

25 Химические свойства алкадиенов. Познавательная  деятельность:  исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки  и  классификации  объектов.  '  Информационно-коммуникативная  деятельность:  умение  развернуто
обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить  доказательства.  Объяснение  изученных  положений  на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.

Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности.

17.11

26 Бензол и его гомологи  Познавательная  деятельность:  исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки  и  классификации  объектов.  '  Информационно-коммуникативная  деятельность:  умение  развернуто
обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить  доказательства.  Объяснение  изученных  положений  на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.

26.11



Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Строение молекулы бензола. Сопряжение пи-связей. Изомерия и номенклатура аренов. Гомологи бензола. Получение
аренов, их физические свойства

27 Свойства бензола и его гомологов Познавательная  деятельность:  исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки  и  классификации  объектов.  '  Информационно-коммуникативная  деятельность:  умение  развернуто
обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить  доказательства.  Объяснение  изученных  положений  на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.

Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Радикальное хлорирование
бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и
нитрования бензола и его гомологов. Ориентанты первого и второго рода в реакциях замещения с участием аренов.
Реакции боковых цепей алкилбензолов. Применение аренов на основе их свойств 

28

29

Обобщающее  повторение по теме
"Углеводороды"

 
Контрольная  работа  за  1
полугодие 

Познавательная деятельность: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Объяснение изученных 
положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
Рефлексивная деятельность: Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 
приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.

8.12
10.12

Кислородсодержащие ОС (18ч)
30 Одноатомные предельные спирты Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 
Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Состав и классификация спиртов. Особенности  электронного строения спиртов. Межмолекулярная водородная
связь.  Изомерия  спиртов  (положения  гидроксильных  групп,  межклассовая,  углеродного  скелета).  Получение
спиртов, их физические свойства

11.12

31 Получение, химические свойства и
применение  предельных
одноатомных спиртов

Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 
Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Химические  свойства  спиртов,  обусловленные  наличием  в  молекулах  гидроксогрупп:  образование  алкоголятов,
взаимодействие  с  галогеноводородами,  межмолекулярная  и  внутримолекулярная  дегидратация,  этерификация,
окисление  и  дегидрирование  спиртов.  Применение  спиртов  на  основе  их  свойств.  Физиологическое  действие
метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма

15.12
17.12

32 Многоатомные спирты Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 
Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать

18.12



определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Особенности  свойств  многоатомных  спиртов.  Качественная  реакция  на  многоатомные  спирты.  Применение
многоатомных спиртов на основе их свойств

33 Фенолы и ароматические спирты Информационно-коммуникативная деятельность:  поиск нужной информации по заданной теме  в источниках
различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст,  таблица,  график,  диаграмма  и  др.),  отделение  основной информации  от  второстепенной,  критическое
оценивание  достоверности  полученной  информации,  передача  содержания  информации  адекватно  поставленной
цели  (сжато,  полно,  выборочно).  Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства. 
Классификация фенолов. Взаимное влияние атомов и групп атомов в молекулах органических веществ на примере
фенола. Электрофильные замещение  в бензольном кольце. Получение фенола, его физические свойства

22.12

34 Химические свойства фенола Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 
Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Химические  свойства  фенола  как  функция  его  строения.  Кислотные  свойства.  Поликонденсация  фенола  с
формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола и его производных.

24.12

35 Карбонильные  соединения  -
альдегиды и кетоны

Информационно-коммуникативная деятельность:  поиск нужной информации по заданной теме  в источниках
различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст,  таблица,  график,  диаграмма  и  др.),  отделение  основной информации  от  второстепенной,  критическое
оценивание  достоверности  полученной  информации,  передача  содержания  информации  адекватно  поставленной
цели  (сжато,  полно,  выборочно).  Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства. 
Строение  молекул  альдегидов  и  кетонов,  их  изомерия  и  номенклатура.  Особенности  строения  карбонильной
группы.
Особенности  строения  кетонов.  Взаимное  влияние  атомов  в  молекулах.  Получение  альдегидов  и  кетонов.
Физические свойства формальдегида и его гомологов

19.01

36 Свойства  и  применение
альдегидов 

Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 
Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование,
окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II).   Реакция поликонденсации фенола с
формальдегидом. Качественные реакции на альдегиды. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям
(присоединение синильной кислоты и гидросульфита натрия). 

21.01
22.01

37 Карбоновые кислоты Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

29.01



Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот.
Получение карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул.
Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот.

38 Химические  свойства  и
применение карбоновых кислот

Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 
Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Общие  свойства  неорганических  и  органических  кислот  (взаимодействие  с  металлами,  оксидами  металлов,
основаниями,  солями).  Влияние  углеводородного  радикала  на  силу  карбоновой  кислоты.  Реакция  этерификации,
условия  ее  проведения.  Применение  карбоновых  кислот  на  основе  их  свойств.  Функциональные  производные
карбоновых кислот

2.02
4.02

39 Генетическая  связь  между
классами  органических
соединений.

осуществлять цепочки превращений на основе знаний химических свойств и способов получения КК; 
проводить расчеты.
Познавательные: постановка и формулирование  проблемы, самостоятельное  создание алгоритмов  
деятельности при решении  проблем творческого и поискового характера 
Коммуникативные: умение с достаточной полнотой  и точностью выражать свои  мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуникации
Регулятивные: определение последовательности промежуточных  целей с учетом  конечного результата;  
составление плана и последовательности действий

40 Практическая  работа  №3
Карбоновые кислоты.

характеризовать  КК  по  строению,  физическим  и  химическим  свойствам,  устанавливать  причинно
следственные  связи  между  данными  характеристиками  вещества; приводить  примеры  химических
реакций,  раскрывающих  характерные  химические  свойства  уксусной  кислоты; прогнозировать
возможность протекания химических реакций уксусной кислоты на основе.
Познавательные: рефлексия способов и условий  действия, контроль и оценка  процесса и результатов  
деятельности 
Коммуникативные:  участие  в  коллективном  обсуждении  проблем,  проявление  активности  во
взаимодействии для решения  коммуникативных и познавательных задач 
Регулятивные: Планирование своих действий в связи с поставленной задачей и  условиями ее решения.

41 Сложные эфиры Информационно-коммуникативная деятельность: поиск нужной информации.в источниках разного 
типа. Отделение основной информации от второстепенной. Перевод информации из одной знаковой 
системы в другую (из таблицы в текст). Познавательная деятельность: использование элементов 
причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 
связей и зависимостей. Создание идеальных моделей объектов. Формирование умений элементарного 
прогноза.
Рефлексивная деятельность: умение формулировать свои мировоззренческие взгляды. Приобретение 

5.02



умений контроля и оценки своей деятельности. Приобретение умения предвидеть возможные результаты 
своих действий.
Строение  сложных  эфиров,  изомерия  («углеродного  скелета»  и  межклассовая)  и  номенклатура.  Получение
сложных эфиров, их физические свойства

42 Жиры. Моющие средства Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 
Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Жиры –  сложные  эфиры глицерина  и  карбоновых  кислот.  Состав  и  строение  молекул  жиров.  Классификация
жиров. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Физические свойства

9.02

43
Обобщающий  урок  по   теме
"Кислородсодержащи  е
органические  соединения"

решение задач и обобщение темы 
Познавательные: постановка и формулирование  проблемы, самостоятельное  создание алгоритмов  
деятельности при решении  проблем творческого и поискового характера 
Коммуникативные: умение с достаточной полнотой

44 Контрольная работа  №3
по теме  

"Кислородсодержащие
органические  соединения"

Познавательные: постановка и формулирование  проблемы, самостоятельное  создание алгоритмов  
деятельности при решении  проблем творческого и поискового характера 
Коммуникативные: умение с достаточной полнотой  и точностью выражать свои  мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуникации 
Регулятивные: определение последовательности промежуточных целей с учетом  конечного результата; 
составление плана и последовательности действий

45 Углеводы Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 
Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. 

16.02

44 Моносахариды. Глюкоза Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 
Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Строение  молекулы  глюкозы,  физические  свойства.  Равновесия  в  растворе  глюкозы.  Зависимость  химических
свойств глюкозы от строения молекулы; взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и
нагревании,  этерификация,  реакция  «серебряного  зеркала»,  гидрирование,  реакции  брожения  (спиртового  и
молочнокислого). Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения
молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы). Глюкоза и фруктоза в природе, их биологическая роль

18.02

45 Дисахариды:  сахароза,  мальтоза,
лактоза

Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 
Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного).

25.02



Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Строение дисахаридов, их биологическая роль. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. 

46 Полисахариды:  крахмал,
целлюлоза

Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 
Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Сравнительная характеристика крахмала и целлюлозы (строение, свойства, нахождение в природе, биологическая
роль,  физические  свойства).  Химические  свойства  полисахаридов:  гидролиз,  качественная  реакция  на  крахмал,
взаимодействие целлюлозы с неорганическими и  карбоновыми кислотами.  Понятие об искусственных волокнах.
Применение полисахаридов 

26.02

47 Практическая  работа  №4
«Углеводы»

Познавательная деятельность: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера, формулирование 
полученных результатов.  Рефлексивная деятельность: Объективное оценивание своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 
Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.

2.03

Тема 8. Азотсодержащие соединения (12 часов)
48 Амины. Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 
Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Строение,  классификация,  изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин.  Получение аминов:
алкилирование  аммиака,  восстановление  нитросоединений  (реакция  Зинина).  Физические  свойства  аминов.
Взаимное  влияние  атомов в  молекулах  на  примере  аммиака,  алифатических  и  ароматических  аминов,  анилина,
бензола и нитробензола

11.03
12.03

49 Амины.  Получение.
Химические  свойства.
Применение.

50 Аминокислоты Информационно-коммуникативная деятельность:  поиск нужной информации по заданной теме  в источниках
различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст,  таблица,  график,  диаграмма  и  др.),  отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое
оценивание  достоверности  полученной  информации,  передача  содержания  информации  адекватно  поставленной
цели  (сжато,  полно,  выборочно).  Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства. 
Анилин. Свойства анилина.

18.03

51 Аминокислоты:  свойства,
получение, применение.

Информационно-коммуникативная деятельность:  поиск нужной информации по заданной теме  в источниках
различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст,  таблица,  график,  диаграмма  и  др.),  отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое
оценивание  достоверности  полученной  информации,  передача  содержания  информации  адекватно  поставленной
цели  (сжато,  полно,  выборочно).  Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства. 
Реакции  взаимодействия  с  основаниями,  сильными  кислотами,  образование  сложных  эфиров;  реакция

19.03



поликонденсации. Синтетические волокна на примере капрона, энанта и др.
52 Белки. Строение. Познавательная деятельность: использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 
Информационно-коммуникативная  деятельность: Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры
белков.  Четвертичная  структура  как  агрегация  белковых  и  небелковых  молекул.  Химические  свойства  белков:
горение,  денатурация,  гидролиз,  качественные  (цветные)  реакции.  Биологические  функции,  значение  белков.
Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения

2.04
6.04

53 Азотсодержащие 
гетероциклические соединения

54 Практическая работа №5. 
Белки.

получение практических навыков  работы по получению и  распознаванию белков
Познавательные: рефлексия способов и условий  действия, контроль и оценка  процесса и результатов  
деятельности 
Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, проявление активности во  
взаимодействии для решения  коммуникативных и познавательных задач 
Регулятивные: планирование своих действий в  связи с поставленной задачей и  условиями ее решения

55 Нуклеиновые кислоты Информационно-коммуникативная деятельность:  поиск нужной информации по заданной теме  в источниках
различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст,  таблица,  график,  диаграмма  и  др.),  отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое
оценивание  достоверности  полученной  информации,  передача  содержания  информации  адекватно  поставленной
цели  (сжато,  полно,  выборочно).  Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства. 

8.04

56 Химия и здоровье человека
Познавательная деятельность: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Рефлексивная 
деятельность: объективное оценивание своих учебных достижений, Умение соотносить приложенные 
усилия с полученными результатами своей деятельности.

13.04

15.04
Химия полимеров (6 часов)

57 Синтетические полимеры Познавательная деятельность:  исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение 
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов. Информационно-коммуникативная деятельность: 
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. Объяснение 
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Рефлексивная 
деятельность: объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Витамины: их классификация и 
обозначение. Водорастворимые витамины (С, группы В, РР) и жирорастворимые витамины (А, D, Е). Нормы 
потребления витаминов. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов

23.04

58 Конденсационные полимеры Познавательная деятельность:  исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение 
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов. Информационно-коммуникативная деятельность: 

27.04

29.04



умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. Объяснение 
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Рефлексивная 
деятельность: объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет
мнения др. людей при опред. собственной позиции и самооценке.

59 Натуральный каучук Познавательная деятельность:  исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение 
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов. Информационно-коммуникативная деятельность: 
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. Объяснение 
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Рефлексивная 
деятельность: объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке.

30.04
4.05

60

61

62

63

Синтетические каучуки Познавательная деятельность:  исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение 
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов. Информационно-коммуникативная деятельность: 
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. Объяснение 
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Рефлексивная 
деятельность: объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке.

6.05

Синтетические волокна
Органическая  химия,  человек  и
природа
Практическая  работа  №6.
Распознавание  пластмасс  и
волокон

Повторение, обобщение и систематизация знаний за курс органической химии (5 часов)
64 Повторение,  обобщение  и

систематизация   знаний  за  курс
органической химии

Познавательная деятельность: умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе от противного). Определение сущностных характеристик 
изучаемого • объекта; самостоятельный выбор критериев для классификации объектов Рефлексивная 
деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности.

65 Итоговая контрольная работа Познавательная деятельность: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки.цели до получения и оценки результата). Рефлексивная 
деятельность: объективное оценивание своих учебных достижений. Умение соотносить приложенные 
усилия с полученными результатами своей деятельности.

22.04

66
-
68

Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Познавательная деятельность: умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе от противного). Определение сущностных характеристик 
изучаемого • объекта; самостоятельный выбор критериев для классификации объектов Рефлексивная 
деятельность: понимание ценности образования как средства развития культуры личности.

18.05



АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДУБОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»

При изучении курса «Химия» в средней (полной) школе обучающиеся должны достигнуть определённых результатов.

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 
получения и распознавания веществ;

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с
целью определения химической активности веществ;

устанавливать генетическую связь между классами органических и неорганических веществ для обоснования взаимосвязи.

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 
принимаемых решений на основе химических знаний.

Предметные результаты (базовый уровень):

1. сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2. владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 
химической терминологией и символикой;

3. владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 
умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность методы познания при 
решении практических задач;

4. сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
5. владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6. сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по разным признакам;
7. сформированность умения описывать и различать изученные классы органических веществ;
8. сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии с изученными;
9. сформированность умения структурировать изученный материал и химическую информацию, получаемую из разных источников;
10. сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников;
11. сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и бытовой деятельности, связанной с 

переработкой органических веществ;
12. овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной деятельности
13. сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности;
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14. сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 
лабораторным оборудованием.

Метапредметные результаты:

1. сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
2. овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения выбирать эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;
3. сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами;
4. сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, корректировать свой действия;
5. сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и соответствующие возможности их решения;
6. сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать основания и критерии для установления 

причинно-следственных связей;
7. сформированность умения приобретать и применять новые знания;
8. сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, символы для решения учебных и 

познавательных задач;
9. овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов.
10. сформированность умения эффективно организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с

учетом общих интересов;
11. сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами коммуникации;
12. высокий уровень компетентности в области использования ИКТ;
13. сформированность экологического мышления;
14. сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике знания, полученные при изучении

предмета.
Будут сформированы

Личностные результаты:

1. сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере;
2. сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера;
3. сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности;
4. сформированность готовности следовать нормам природо и здоровьесберегающего поведения;
5. сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообразование;
6. сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном сотрудничестве.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
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Теоретические основы химии

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы.

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы.

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. Распределение электронов в атомах элементов 
малых и больших периодов, s-, p-, d-, f-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные 
возможности атомов. Водородные соединения.

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная формула. Металлическая связь. Водородная 
связь.

Гибридизация атомных орбиталей.

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка.

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический синтез.

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и
эндотермические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. 
Теплота образования. Теплота сгорания.

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение реакции.

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли.

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность).

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного 
обмена.

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей.

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия.

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный электрод.

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия.

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов.
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Неорганическая химия

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и 
Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. 
Сталь. Легированные стали.

Оксиды и гидроксиды металлов.

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор.

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. Водородные соединения неметаллов.

Генетическая связь неорганических и органических веществ.

Химия и жизнь

Химическая промышленность. Химическая технология.химического загрязнения.

Демонстрации.

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решёток.
 Модели молекул изомеров и гомологов
 Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической химии.
 Образцы металлов и их соединений, сплавов.
 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой.
 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.
 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с кислотами (серная, соляная).
 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди.
 Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами.
 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш)
 Образцы неметаллов.
 Модели кристаллических решёток алмаза и графита.
 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-основных свойств этих веществ.
 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов сгорания. Взаимодействие с медью 

концентрированной серной кислоты, концентрированной и разбавленной азотной кислоты.
 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению.

Лабораторные опыты.

1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций
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2. Определение реакции среды универсальным индикатором.
3. Гидролиз солей.

Практические работы

1. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»
2. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование разделов и тем Учебные часы Контрольные работы Практическая часть

1. Повторение 4 1 -

2. Важнейшие химические понятия и законы 8 - -

3. Строение вещества 5 - -

4. Химические реакции 6 - -

5. Растворы 22 1 1

6. Электрохимические реакции 4 - -

7. Металлы 12 1 1

8. Неметаллы 7 - 1

9. Химия и жизнь 6 - -

10. Повторение 4 1 1
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КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

Тема урока,
УУД Дата

Предметные Метапредметные Личностные План Факт

Повторение (4ч)
1 Инструктаж  по

ТБ. Повторение
Обобщение, систематизация и коррекция 
знаний

организовывать 
эффективный поиск 
ресурсов, необходимых 
для достижения 
поставленной цели

потребность 
трудиться, уважение 
к труду и людям 
труда, трудовым 
достижениям

2 Взаимосвязь
строения и свойств
веществ.
Инструктаж по ТБ.

3 Простые и сложные
вещества

4 Входная 
контрольная 
работа

Уметь выполнять предложенные задания самостоятельно 
определять цели, задавать
параметры и критерии, по
которым можно 
определить, что цель 
достигнута

мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

Важнейшие химические понятия и законы (8ч)
5-6 Атом.

Химический
Знать определения понятий: атом, 
химический элемент, изотопы, простые 

искать и находить 
обобщенные способы 

мировоззрение, 
соответствующее 
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элемент.
Изотопы.

вещества, сложные вещества. Уметь 
разграничивать понятия «химический 
элемент» и «простое вещество».

решения задач, в том 
числе, осуществлять 
развернутый 
информационный поиск и
ставить на его основе 
новые (учебные и 
познавательные) задачи

современному 
уровню развития 
науки, значимости 
науки

7 Законы
сохранения массы
и  энергии  в
химии

Знать стехиометрические законы — закон 
сохранения массы веществ и закон 
постоянства состава. Уметь применять эти
законы в конкретных условиях.

критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию с разных 
позиций,  распознавать и 
фиксировать 
противоречия в 
информационных 
источниках

мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки, значимости 
науки,

8 Периодическая 
система 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева.

Знать определения понятий: орбиталь, 
энергетические уровни, энергетические 
подуровни, спин; форму электронных 
орбиталей. Уметь определять 
максимально возможное число электронов
на энергетическом уровне, 
характеризовать порядок заполнения 
электронами уровней и подуровней в 
атомах, записывать электронные формулы
атомов.
Уметь объяснять двойственность 
химических свойств водорода (окислитель
и восстановитель) на основе строения его 
атома.

при осуществлении 
групповой работы быть 
как руководителем, так и 
членом команды в разных
ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и 
т.д.);

развитие 
компетенций 
сотрудничества со 
сверстниками

9 Распределение 
электронов в 
атомах элементов 
больших периодов

10 Положение в 
периодической 
системе водорода, 
лантоноидов, 
актиноидов и 
искусственно 
полученных

11 Валентность. Знать определение валентности с точки самостоятельно принятие 
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зрения теории химической связи. Уметь 
составлять графические схемы строения 
внешних электронных слоев атомов, 
иллюстрирующие валентные возможности
атомов фосфора, азота, серы и кислорода, 
объяснять пятивалентность фосфора и 
четырехвалентность азота, 
характеризовать изменения радиусов 
атомов химических элементов по 
периодам и А-группам периодической 
таблицы.

определять цели, задавать
параметры и критерии, по
которым можно 
определить, что цель 
достигнута

гуманистических 
ценностей, 
осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению

12 Степень окисления

Строение вещества (5ч)

13 Основные виды 
химической 
связи.

Уметь использовать ряд 
электроотрицательности для сравнения 
электроотрицательности элементов по 
периодам и А-группам периодической 
таблицы, объяснять механизмы 
образования ионной и ковалентной 
связей. Уметь объяснять зависимость 
свойств вещества от типа 
кристаллической решетки.

ставить и формулировать 
собственные задачи в 
образовательной 
деятельности и 
жизненных ситуациях

развитие 
компетенций 
сотрудничества со 
сверстниками

14 Металлическая 
связь. 
Водородная.

Знать определения металлической и 
водородной связей.

ставить и формулировать 
собственные задачи в 
образовательной 
деятельности и 
жизненных ситуациях

развитие 
компетенций 
сотрудничества со 
сверстниками

15 Пространственное 
строение молекул

Уметь объяснять зависимость свойств 
веществ от вида химической связи и типа 
кристаллической решетки.

организовывать 
эффективный поиск 
ресурсов, необходимых 
для достижения 
поставленной цели

готовность и 
способность к 
образованию, в том 
числе 
самообразованию, на
протяжении всей 
жизни

16 Кристаллические 
решётки. 
Причины 
многообразия 
веществ.
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17 Причины 
многообразия 
веществ

Химические реакции (6ч)

18-
19

Классификация 
химических 
реакций

Знать признаки классификации 
химических реакций. Уметь объяснять 
сущность химических реакций, составлять
уравнения химических реакций, 
относящихся к определенному типу.

оценивать возможные 
последствия достижения 
поставленной цели в 
деятельности

мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

20

21

Скорость 
химических 
реакций.
 Катализ

. Знать определение скорости химической 
реакции. Иметь представление об энергии 
активации. Уметь объяснять действие 
факторов, влияющих на скорость реакции,
значение применения катализаторов и 
ингибиторов на практике.

организовывать 
эффективный поиск 
ресурсов, необходимых 
для достижения 
поставленной цели

готовность и 
способность к 
образованию, в том 
числе 
самообразованию

22-
23

Химическое 
равновесие и 
условия его 
смещения.

Знать определение состояния химического
равновесия, формулировку принципа Ле 
Шателье, условия смещения химического 
равновесия. Уметь объяснять на примере 
производства серной кислоты способы 
смещения химического равновесия, 
использование основных принципов 
химического производства.

оценивать возможные 
последствия достижения 
поставленной цели в 
деятельности

развитие 
компетенций 
сотрудничества со 
сверстниками

Растворы

24 Дисперсные 
системы.

Уметь разъяснять смысл понятия 
«дисперсная система», характеризовать 
свойства различных видов дисперсных 
систем, указывать причины коагуляции 
коллоидов и значение этого явления, 
решать задачи на приготовление раствора 

организовывать 
эффективный поиск 
ресурсов, необходимых 
для достижения 
поставленной цели

готовность и 
способность к 
образованию, в том 
числе 
самообразованию
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с заданной массовой долей растворенного 
вещества и раствора определенной 
молярной концентрации.

25-
26

Способы 
выражения 
концентрации 
растворов.

Уметь  проводить расчёты. если одно из 
реагирующих веществ дано в виде 
раствора с определённой массовой долей 
растворённого вещества

искать и находить 
обобщенные способы 
решения задач, в том 
числе, осуществлять 
развернутый 
информационный поиск и
ставить на его основе 
новые (учебные и 
познавательные) задачи

готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самовоспитанию в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и 
идеалами 
гражданского 
общества

27 Практическая 
работа №1. 
Приготовление 
растворов с 
заданной молярной 
конценнтрацией.

28 Обобщающий урок 
по пройденным 
темам

Уметь выполнять предложенные задания организовывать 
эффективный поиск 
ресурсов, необходимых 
для достижения 
поставленной цели

потребность 
трудиться, уважение 
к труду и людям 
труда, трудовым 
достижениям

29

Контрольная
работа  за  1
полугодие

30

31

Электролитическа
я диссоциация.

Водородный 
показатель.

Знать механизмы электролитической 
диссоциации веществ с ионной и 
ковалентной полярной связью, 
определения кислот, оснований и солей
с точки зрения представлений об 
электролитической диссоциации. Уметь 
составлять полные и сокращенные ионные
уравнения реакций, характеризующих 
основные свойства важнейших классов 
неорганических соединений.

сопоставлять полученный
результат деятельности с 
поставленной заранее 
целью

сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности

32 Реакции  ионного
обмена

Знать определение гидролиза. Уметь 
составлять уравнения реакций гидролиза 
сложных эфиров, жиров, углеводов, 

организовывать 
эффективный поиск 
ресурсов, необходимых 

владение 
достоверной 
информацией о 33 Реакции ионного 

обмена
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белков, солей, определять реакцию среды 
раствора при растворении солей в воде.

для достижения 
поставленной цели

передовых 
достижениях и 
открытиях мировой 
и отечественной 
науки

34 Гидролиз 
органических и 
неорганических 
соединений

35 Гидролиз солей

Электрохимические реакции (4ч)

36 Химические 
источники тока. 
Ряд стандартных 
электродных 
потенциалов.

Знать химические источники тока, ряд 
стандартных электродных потенциалов.

ставить и формулировать 
собственные задачи в 
образовательной 
деятельности и 
жизненных ситуациях

принятие 
гуманистических 
ценностей, 
осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению

37 Коррозия 
металлов и её 
предупреждение.

Знать определение коррозии, сущность 
этого процесса, способы защиты металлов
от коррозии. Уметь различать 
химическую и электрохимическую 
коррозию.

организовывать 
эффективный поиск 
ресурсов, необходимых 
для достижения 
поставленной цели

владение 
достоверной 
информацией о 
передовых 
достижениях и 
открытиях мировой 
и отечественной 
науки

38-
39

Электролиз . Знать способ получения металлов 
электролизом растворов и расплавов 
солей, процессы, происходящие на катоде 
и аноде, применение электролиза. Уметь 
составлять суммарное уравнение реакции 
электролиза.

критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию с разных 
позиций,  распознавать и 
фиксировать 
противоречия в 
информационных 
источниках

осознанный выбор 
будущей профессии 
как путь и способ 
реализации 
собственных 
жизненных планов
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Металлы
40 Общая 

характеристика и 
способы 
получения 
металлов.

Знать положение металлов в 
периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева, особенности 
строения их атомов. Уметь 
характеризовать общие свойства металлов
и разъяснять их на основе представлений 
о металлической связи и металлической 
кристаллической решетке. Уметь 
объяснять активность металлов, используя
электрохимический ряд напряжений 
металлов. Знать общие способы 
получения металлов. Уметь 
иллюстрировать способы получения 
металлов примерами и раскрывать 
экологические проблемы, связанные с 
производственными процессами.

координировать и 
выполнять работу в 
условиях реального, 
виртуального и 
комбинированного 
взаимодействия;

мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

41 Металлы А- 
групп.

Знать свойства металлов IА—IIА-групп и 
алюминия. Уметь характеризовать их 
общие и специфические свойства, 
составлять соответствующие уравнения 
реакций.

самостоятельно 
определять цели, задавать
параметры и критерии, по
которым можно 
определить, что цель 
достигнута

развитие 
компетенций 
сотрудничества со 
сверстниками

42 Металлы Б-групп. Знать положение меди, хрома и железа в 
периодической системе, особенности 
строения их атомов, физические и 
химические свойства, применение. Уметь 
составлять уравнения химических 
реакций, характеризующих свойства этих 
металлов.

самостоятельно 
определять цели, задавать
параметры и критерии, по
которым можно 
определить, что цель 
достигнута

развитие 
компетенций 
сотрудничества со 
сверстниками

43 Медь

44 Цинк

45 Титан и хром

46 Железо, никель, 
платина

47 Сплавы металлов. Знать основные сплавы.
Уметь отличать сплавы по составу.

критически оценивать и 
интерпретировать 

готовность и 
способность 

.
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информацию с разных 
позиций,  распознавать и 
фиксировать 
противоречия в 
информационных 
источниках

обучающихся к 
отстаиванию 
личного 
достоинства, 
собственного 
мнения, готовность и
способность 
вырабатывать 
собственную 
позицию

48-
49

Оксиды и 
гидроксиды 
металлов.

Знать свойства оксидов и гидроксидов 
металлов IА—IIIА-групп. Уметь 
объяснять тенденцию изменения свойств 
оксидов и гидроксидов металлов по 
периодам и А-группам периодической 
таблицы. Знать наиболее типичные 
степени окисления атомов меди, хрома и 
железа в оксидах и гидроксидах. Уметь 
объяснять тенденцию изменения свойств 
оксидов и гидроксидов одного 
химического элемента с повышением 
степени окисления его атома, записывать 
в молекулярном и ионном виде уравнения 
химических реакций, подтверждающих 
кислотно-основные свойства оксидов и 
гидроксидов металлов, а также 
экспериментально доказывать наличие 
этих свойств.

ставить и формулировать 
собственные задачи в 
образовательной 
деятельности и 
жизненных ситуациях

развитие 
компетенций 
сотрудничества со 
сверстниками

50 Практическая
работа 2.
Решение
экспериментальн
ых задач  по  теме
«Металлы».

Уметь решать экспериментальные задачи 
по теме «Металлы»

искать и находить 
обобщенные способы 
решения задач, в том 
числе, осуществлять 
развернутый 
информационный поиск и

принятие и 
реализация 
ценностей здорового 
и безопасного образа
жизни, бережное, 
ответственное и 
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ставить на его основе 
новые (учебные и 
познавательные) задачи

компетентное 
отношение к 
собственному 
физическому и 
психологическому 
здоровью

51 Контрольная 
работа №1 по 
теме «Металлы»

Уметь выполнять предложенные задания самостоятельно 
определять цели, задавать
параметры и критерии, по
которым можно 
определить, что цель 
достигнута

мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

Неметаллы (7ч)
52 Неметаллы. Знать положение неметаллов в 

периодической системе Д. И. Менделеева,
общие и специфические черты строения 
их атомов. Уметь объяснять зависимость 
свойств простых веществ — неметаллов 
от вида химической связи и типа 
кристаллической решетки, записывать 
уравнения химических реакций, 
характеризующих свойства неметаллов, и 
объяснять их на основе представлений об 
окислительно-восстановительных 
процессах.

координировать и 
выполнять работу в 
условиях реального, 
виртуального и 
комбинированного 
взаимодействия;

мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

53 Свойства и 
применение 
важнейших 
неметаллов

54- Общая 
характеристика 
оксидов 
неметаллов и 
кислородсодержащ
их кислот

55 Окислительные 
свойства серной и
азотной кислот

Знать классификацию оксидов и кислот, 
тенденцию изменения свойств оксидов 
неметаллов и силы кислородсодержащих 
кислот по периодам и группам. Уметь 
составлять формулы высших оксидов 
неметаллов и формулы 
кислородсодержащих и бескислородных 
кислот, записывать молек. и ионные ур. 

координировать и 
выполнять работу в 
условиях реального, 
виртуального и 
комбинированного 
взаимодействия;

мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

56 Водородные 
соединения 
неметаллов.

57 Генетическая связь
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реакций, характеризующих общие 
свойства кислотных оксидов и 
кислородсодержащих кислот, 
характеризовать окислительные свойства 
серной и азотной кислот. Знать 
закономерности изменения кислотно-
основных свойств водородных соеди
нений неметаллов по периоду и А-
группам периодической системы. Уметь 
составлять формулы водородных 
соединений неметаллов на основании 
строения атома неметалла и его 
электроотрицательности, кратко 
описывать физические и химические 
свойства водородных соединений 
неметаллов 2-го и 3-го периодов.

58 Практическая
работа  3.
Решение
экспериментальн
ых задач  по  теме
«Неметаллы».

Уметь составлять план решения 
экспериментальной задачи, подбирать 
реактивы и оборудование, собирать 
простейшие приборы, объяснять решение 
экспериментальных задач, в которых 
требуется: а) получить заданные 
неорганические и органические вещества, 
собрать их или выделить из раствора, 
рассчитать практический выход 
полученного вещества; б) определить с 
помощью характерных реакций каждое из
двух-трех предложенных неорганических 
и органических веществ; в) провести 
реакции, подтверждающие качественный 
состав веществ.

искать и находить 
обобщенные способы 
решения задач, в том 
числе, осуществлять 
развернутый 
информационный поиск и
ставить на его основе 
новые (учебные и 
познавательные) задачи

принятие и 
реализация 
ценностей здорового 
и безопасного образа
жизни, бережное, 
ответственное и 
компетентное 
отношение к 
собственному 
физическому и 
психологическому 
здоровью

Химия и жизнь
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59

60

Химия в 
промышленности.

Знать о использовании химии в 
промышленности. Влиянии химии на 
окружающую среду.

оценивать возможные 
последствия достижения 
поставленной цели в 
деятельности, 
собственной жизни и 
жизни окружающих 
людей, основываясь на 
соображениях этики и 
морали

принятие и 
реализация 
ценностей здорового 
и безопасного образа
жизни, бережное, 
ответственное и 
компетентное 
отношение к 
собственному 
физическому и 
психологическому 
здоровью

Химико-
технологические 
принципы 
промышленного 
получения 
металлов. 
Производство 
чугуна.

61 Производство 
стали

63 Химия в быту. Знать правила пользования веществами, 
используемыми в быту. Соблюдать 
бытовую химическую грамотность.

организовывать 
эффективный поиск 
ресурсов, необходимых 
для достижения 
поставленной цели

экологическая 
культура, бережное 
отношения к родной 
земле, природным 
богатствам России и 
мира; понимание 
влияния социально-
экономических 
процессов на 
состояние природной
и социальной среды, 
ответственность за 
состояние 
природных ресурсов;

64 Хим.промышленно
сть и окружающая 
среда

17



умения и навыки 
разумного 
природопользования,
нетерпимое 
отношение к 
действиям, 
приносящим вред 
экологии

Повторение (4 ч)
65 Обобщающий урок 

по пройденным 
главам

66 Итоговая 
контрольная 
работа

Уметь выполнять предложенные задания самостоятельно 
определять цели, задавать
параметры и критерии, по
которым можно 
определить, что цель 
достигнута

мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

67-
68

Повторение. 
Подготовка к 
ЕГЭ.

Анализировать допущенные ошибки осуществлять деловую 
коммуникацию как со 
сверстниками, так и со 
взрослыми

осознанный выбор 
будущей профессии 
как путь и способ 
реализации 
собственных 
жизненных планов

Учебно – методические средства обучения и контроля.
Электронные учебные пособия

1. http://www.metodist.ru   Лаборатория информатики МИОО
2. http://www.it-n.ru   Сеть творческих учителей информатики
3. http://www.metod-kopilka.ru   Методическая копилка учителя информатики
4. http://pedsovet.su   Педагогическое сообщество
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.metod-kopilka.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.metodist.ru


5. http://school-collection.edu.ru   Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
6. https://videouroki.net/   Сайт для учителей
7. https://www.yaklass.ru/   Образовательная платформа

https://infourok.ru/ Единый каталог образовательных услуг
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 3 класса на уровне начального
общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования.

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам
освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического

отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 
умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование
активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства,

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.
Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно- 
прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 
зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся 

начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, 
умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем.
Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.
Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще

всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 
сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения

окружающей действительности).
На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-
творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется 
прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач.
Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при 

этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся,
как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 
формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ

ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область



«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 
классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю.

Изучение содержания всех модулей в 3 классе обязательно.
При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 

двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 
образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству 
обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных

результатов обучения.

   В соответствии с региональным Учебным планом на изучение изобразительного искусства во 2 
классе отводится 0,5 часа в неделю, всего 17 часов. Для полноценной работы по достижению 
планируемых результатов курса, смежные темы по 0,5 ч. объединяются в один урок и проводятся в 
течение первого полугодия.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Модуль «Графика»

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. 
Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на

развороте книги.
Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.
Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката.

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий
архитектурных достопримечательностей своего города.

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером.

Аппликация из цветной бумаги.

Модуль «Живопись»

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по
памяти и представлению).

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом 
(сказка по выбору).

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с
наклейками в виде коллажа или аппликации.

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из
предметов, характеризующих личность ученика.

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени
года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); 

количество и состояние неба в изображении.
Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных 
возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики

лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 
дополнительных предметов.

Модуль «Скульптура»

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого

образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов).
Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа

путём бумагопластики.
Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету

изображения).
Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в
традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя).



Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи

печаток или штампов.
Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика

и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по 
канве. Рассматривание павловопосадских платков.

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей,
скамеек, киосков, подставок для цветов и др.

Модуль «Архитектура»

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. 
Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных представлений.

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде
макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов.

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде
коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов 

городского пространства, выполненных индивидуально).

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций

известных российских иллюстраторов детских книг.
Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 
современном мире.

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор 
памятников по выбору учителя).

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная 
Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные 
художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные

музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; 
посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом.

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в
жизни людей.

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются 
предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета

(портреты, пейзажи и др.).
Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др.
Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е.

Репина, В. А. Серова и др.

Модуль «Азбука цифровой графики»

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 
расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут
быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др.

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 
многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в



основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе).
Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта

для создания плаката или поздравительной открытки.
Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста,

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.
Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя).



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального
образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности.
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и

социально значимые личностные качества;
духовно-нравственное развитие обучающихся;

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-

значимой деятельности;
позитивный опыт участия в творческой деятельности;

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и
гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов.

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 
изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 
красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 
общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов
и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 
человека, становлению чувства личной ответственности.

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося,
приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 
воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 
росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 
отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников
в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию.
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной
рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует
активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.



Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 
продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками,
работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым 

заданиям по программе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Овладение универсальными познавательными действиями

Пространственные представления и сенсорные способности:

характеризовать форму предмета, конструкции;

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;
обобщать форму составной конструкции;

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 
образе) на установленных основаниях;

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах;

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной
среде и плоскостном изображении.

Базовые логические и исследовательские действия:

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 
свойств различных художественных материалов;

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 
художественных заданий;

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок
в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества;
использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды;
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека;
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным

установкам по результатам проведённого наблюдения;
использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций;
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни

людей;
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента

анализа содержания произведений;
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.

Работа с информацией:

использовать электронные образовательные ресурсы;



уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов,
предложенных учителем;

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 
позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в
процессе совместной художественной деятельности;

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта;

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в
соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать
намерения и переживания свои и других людей;

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной
деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 
содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному

стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации.

Модуль «Графика»

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии



форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов.

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций,
размещение текста и иллюстраций на развороте.

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе
художника над шрифтовой композицией.

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт
и изображение.

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами.

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля).

Модуль «Живопись»

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по
представлению.

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в
натюрмортах известных отечественных художников.

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным
настроением или «натюрморта-автопортрета».

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.
Приобрести представление о деятельности художника в театре.

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по
представлению.

Модуль «Скульптура»

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной

сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя).
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней

необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа).
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и
Хохлома.

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и 
Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла).
Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.
Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.



Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского 

платка).

Модуль «Архитектура»

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических
памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию 
такого макета.

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных
малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство.

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в
коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа).

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально- 
образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги.

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 
особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт 
восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать 
увиденные памятники.

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных
видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных

видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике.
Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые

предметом изображения.
Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана,

А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), 
приобретать представления об их произведениях.

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в
исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и
других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 
Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о

коллекциях своих региональных музеев.

Модуль «Азбука цифровой графики»

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами,
инструментами традиционного рисования.

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования 
свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных 

повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии;



создание паттернов.

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с

помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.
Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных

открыток, афиши и др.
Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка 
изображения, поворот, отражение.

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, 
знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных 

учителем.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
 
п/
п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Д
ат
а 
из
уч
ен
ия

Виды деятельности Виды, 
формы 
контрол
я

Электрон
ные 
(цифровы
е) 
образовате
льные 
ресурсы

всего контрол
ьные 
работы

прак
тиче
ские
рабо
ты

Модуль 1. Графика

1.
1.

Эскизы обложки и иллюстраций к 
детской книге сказок (сказка по 
выбору). Рисунок буквицы. Макет 
книги-игрушки. Совмещение 
изображения и текста. 
Расположение иллюстраций и 
текста на развороте книги.

Знакомство с творчеством 
некоторых известных 
отечественных иллюстраторов 
детской книги (И. Я. Билибин, Е. 
И. Рачёв, Б. А. Дехтерёв, В. Г. 
Сутеев, Ю. А. Васнецов, В. А. 
Чижиков, Е. И. Чарушин, Л. В. 
Владимирский, Н. Г. Гольц — по 
выбору учителя и учащихся).

1 0,5 Рассматривать и объяснять 
построение и оформление книги как 
художественное произведение.; 
Приобретать опыт рассмотрения 
детских книг разного построения.;
Обсуждать, анализировать построение 
любимых книг и их иллюстрации;
Нарисовать иллюстрацию к 
выбранному сюжету детской книги;
Придумать и создать эскиз детской 
книжки-игрушки на выбранный 
сюжет.;
Внимательно относиться и выполнять 
учебные задачи, поставленные 
учителем;
Взаимодействовать, сотрудничать в 
процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной 
деятельности и строить действия по 

её достижению, договариваться, 
выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей 
задаче по достижению общего 

результата.

Практич
еская 
работа;

https://
resh.edu.ru/ 
https://uchebnik.
mos.ru/ 
https://udoba.or
g/ 
https://learninga
pps.org/ 
https://teacherm
ade.com  

https://teachermade.com/
https://teachermade.com/


1.
2.

Изображение лица человека. 
Строение: пропорции, 
взаиморасположение частей лица.

Эскиз маски для маскарада: 
изображение лица-маски 
персонажа с ярко выраженным 
характером.

1 0,5 0,5 Осваивать строение и 
пропорциональные отношения лица 
человека на основе схемы лица.; 
Формулируют выводы, 
соответствующие эстетическим, 
аналитическим и другим учебным 
установкам;
Выполнить в технике аппликации или в 
виде рисунка маску для сказочного 
персонажа;

Практическ
ая работа; 
Устный 
опрос; 
Самооценк
а по 
критериям

https://
mosmetod.ru/
metodicheskoe-
prostranstvo/
nachalnaya-         
shkola/metodich
eskie-
rekomendatsii/di
st-ob-izo-1-
4.html

Итого по модулю 1 2

Модуль 2. Живопись

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-%20shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-izo-1-4.html
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2.
1.

Натюрморт из простых предметов 
с натуры или по представлению. 
Композиционный натюрморт.

Знакомство с жанром 
натюрморта в творчестве 
отечественных художников 
(например, И. И. Машков, К. С. 
Петров-Водкин, К. А. Коровин, П.
П. Кончаловский, М. С. Сарьян, 
В. Ф. Стожаров) и 
западноевропейских художников 
(например,

В. Ван Гог, А. Матисс, П. Сезанн).

1 0,5 Осваивать приёмы композиции 
натюрморта по наблюдению натуры или
по представлению.; Рассматривать, 
эстетически анализировать сюжет и 
композицию, эмоциональное 
настроение, выраженное в натюрмортах 
известных отечественных художников.; 
Выполнить творческую работу на тему 
«Натюрморт» с ярко выраженным 
настроением: радостный, грустный, 
тихий натюрморт или «Натюрморт- 
автопортрет».;

Соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности;

Формулируют выводы, 
соответствующие эстетическим, 
аналитическим и другим учебным 
установкам;

Практич
еская 
работа;

https://
resh.edu.ru/ 
https://uchebnik.
mos.ru/ 
https://udoba.or
g/ 
https://learninga
pps.org/ 
https://teacherm
ade.com  

2.
2.

Пейзаж в живописи. Пейзаж, 
передающий состояния в природе. 
Выбрать для изображения время 
года, время дня, характер погоды и
характер ландшафта (лес или поле,
река или озеро). Показать в 
изображении состояние неба.

1 0,5 Рассматривать, эстетически 
анализировать знаменитые пейзажи 
отечественных пейзажистов, 
передающие разные состояния в 
природе.; Создать творческую 
композицию на тему
«Пейзаж».;
Внимательно относиться и выполнять учебные
задачи, поставленные учителем;
Классифицировать произведения 
изобразительного искусства по 

жанрам в качестве инструмента 
анализа содержания произведений;

Практич
еская 
работа;

https://
mosmetod.ru/
metodicheskoe-
prostranstvo/
nachalnaya-         
shkola/metodich
eskie-
rekomendatsii/di
st-ob-izo-1-
4.html

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-%20shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-izo-1-4.html
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Ставить и использовать вопросы как 
исследовательский инструмент познания.

2.
3.

Портрет человека (по памяти и по 
представлению, с опорой на 
натуру). Выражение в портрете 
(автопортрете) характера 
человека, особенностей его 
личности; использование 
выразительных возможностей 
композиционного размещения 
изображения в плоскости листа. 
Передача особенностей пропорций 
и мимики лица, характера 
цветового решения, сильного или 
мягкого контраста; включение в 
композицию дополнительных 
предметов.

1 0,5 Рассматривать, эстетически 
анализировать образ человека и 
средства его выражения в портретах 
известных художников.;
Обсуждать характер, душевный строй 
изображённого на портрете человека, 
отношение к нему художника-автора и 
художественные средства выражения.;
Узнавать портреты кисти В. И. 
Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова, 
А. Г. Венецианова,
З. Е. Серебряковой (и других 
художников по выбору учителя).;
внимательно относиться и выполнять 
учебные задачи, поставленные учителем;

Тестирова
ние; 
Устный 
опрос

https://
resh.edu.ru/ 
https://uchebnik.
mos.ru/ 
https://udoba.or
g/ 
https://learninga
pps.org/ 
https://teacherm
ade.com  

https://teachermade.com/
https://teachermade.com/


Итого по модулю 2 3

Модуль 3. Скульптура

3.
1.

Создание игрушки из подручного 
нехудожественного материала, 
придание ей одушевлённого образа
путём добавления деталей лепных 
или из бумаги, ниток или других 
материалов.

1 0,5 Учиться осознавать, что 
художественный образ (игрушка, кукла)
может быть создан художником из 
любого подручного материала путём 
добавления некоторых деталей для 
придания характера, увиденного в 
предмете («одушевление»).;

Соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности;

Практическ
ая работа; 
Устный 
опрос; 
Самооценк
а по 
критериям

https://
resh.edu.ru/ 
https://uchebnik.
mos.ru/ 
https://udoba.or
g/ 
https://learninga
pps.org/ 
https://teacherm
ade.com  

3.
2.

Освоение знаний о видах 
скульптуры (по назначению) и 
жанрах скульптуры (по сюжету 
изображения).

Лепка эскиза парковой 
скульптуры (пластилин или 
глина). Выражение пластики 
движения в скульптуре.

1 0,5 Узнавать о разных видах скульптуры 
(скульптурные памятники, парковая 
скульптура, мелкая пластика, рельеф 
разных видов).; Выполнить лепку 
эскиза парковой скульптуры;

Формулируют выводы, 
соответствующие эстетическим, 
аналитическим и другим учебным 
установкам;
Взаимодействовать, сотрудничать в 

процессе коллективной работы, 
принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по 
её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, 
ответственно относиться к своей 

задаче по достижению общего 
результата.

Практич
еская 
работа; 
Устный 
опрос;

https://
mosmetod.ru/
metodicheskoe-
prostranstvo/
nachalnaya-         
shkola/metodich
eskie-
rekomendatsii/di
st-ob-izo-1-
4.html

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-%20shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-izo-1-4.html
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Итого по модулю 3 2

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство

4.
1.

Приёмы исполнения орнаментов и 
эскизы украшения посуды из 
дерева и глины в традициях 
народных художественных 
промыслов (Хохлома, Гжель) или в
традициях промыслов других 
регионов (по выбору учителя).

1 0,5 Узнать о создании глиняной и 
деревянной посуды, о Гжели, Хохломе 
— народных художественных 
промыслах.; Выполнять красками 
некоторые кистевые приёмы создания 
орнамента.; Выполнять эскизы 
орнамента, украшающего посуду (по 
мотивам выбранного художественного 
промысла).;

Практичес
кая работа;
Устный 
опрос;

https://
resh.edu.ru/ 
https://uchebnik.
mos.ru/ 
https://udoba.or
g/ 
https://learninga
pps.org/ 
https://teacherm
ade.com  

https://
mosmetod.r
u/
metodichesk
oe-
prostranstvo
/nachalnaya-      
shkola/meto
dicheskie-
rekomendats
ii/dist-ob-
izo-1-4.html
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4.
2.

Эскизы орнамента для росписи 
платка: симметрия или 
асимметрия построения 
композиции, статика и динамика 
узора, ритмические чередования 
мотивов, наличие 
композиционного центра, 
роспись по канве и др. 
Рассмотрение павловопосадских 
платков.

1 0,5 Наблюдать и эстетически 
анализировать виды композиции 
павловопосадских платков.;
Узнавать о видах композиции, 
построении орнамента в квадрате.;
Выполнить  авторский  эскиз
праздничного платка в виде
орнамента в квадрате;

Практиче
ская 
работа; 
Устный 
опрос; 
Самооцен
ка с 
использов
анием

«Оценочно
го листа»;

https://
resh.edu.ru/ 
https://uchebnik.
mos.ru/ 
https://udoba.or
g/ 
https://learninga
pps.org/ 
https://teacherm
ade.com  

https://
mosmetod.r
u/
metodichesk
oe-
prostranstvo
/nachalnaya-      
shkola/meto
dicheskie-
rekomendats
ii/dist-ob-
izo-1-4.html

Итого по модулю 4 2

Модуль 5. Архитектура

5.
1.

Графические зарисовки 
карандашами архитектурных 
достопримечательностей 
своего города или села (по 
памяти или на основе 
наблюдений и фотографий.

ВНЕАУДИТОРНЫЙ УРОК

1 0,5 Выполнить зарисовки или творческие 
рисунки по памяти и по представлению
на тему исторических памятников или 
архитектурных 
достопримечательностей своего города 
(села);
Взаимодействовать, сотрудничать в 
процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной 

Практич
еская 
работа; 
Устный 
опрос

https://
resh.edu.ru/ 
https://uchebnik.
mos.ru/ 
https://udoba.or
g/ 
https://learninga
pps.org/ 
https://teacherm
ade.com  

https://teachermade.com/
https://teachermade.com/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-%20shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-izo-1-4.html
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https://teachermade.com/


деятельности и строить действия по 
её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, 
ответственно относиться к своей 

задаче по достижению общего 
результата.

https://
mosmetod.r
u/
metodichesk
oe-
prostranstvo
/nachalnaya-      
shkola/meto
dicheskie-
rekomendats
ii/dist-ob-
izo-1-4.html

5.
2.

Проектирование садово-паркового
пространства на плоскости 
(аппликация, коллаж) или в 
пространственном макете 
(использование бумаги, картона, 
пенопласта и других подручных 
материалов).

1 0,5 Создать проект образа парка в виде
макета или рисунка (или аппликации).;
Создать эскизы разнообразных малых 
архитектурных форм, наполняющих 
городское пространство (в виде 
рисунков, аппликаций из цветной 
бумаги, путём вырезания и 
макетирования — по выбору учителя).;

Соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности;
Взаимодействовать, сотрудничать в 
процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной 
деятельности и строить действия по 

её достижению, договариваться, 
выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей 
задаче по достижению общего 

результата.

Практич
еская 
работа; 
Самооце
нка по 
критери
ям

https://
resh.edu.ru/ 
https://uchebnik.
mos.ru/ 
https://udoba.or
g/ 
https://learninga
pps.org/ 
https://teacherm
ade.com  

https://
mosmetod.r
u/
metodichesk
oe-
prostranstvo
/nachalnaya-      
shkola/meto
dicheskie-
rekomendats
ii/dist-ob-
izo-1-4.html
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5.
3.

Графический рисунок 
(индивидуально) или 
тематическое панно «Образ моего
города» (села) в виде 
коллективной работы 
(композиционная склейка-
аппликация рисунков зданий и 
других элементов городского 
пространства, выполненных 
индивидуально).

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

1 1 Рассматривать и анализировать 
архитектурные постройки своего города
(села), характерные особенности улиц и 
площадей, выделять центральные по 
архитектуре здания и обсуждать их 
особенности.;

Рассматривать и обсуждать 
структурные компоненты и 
архитектурные особенности 
классических произведений 
архитектуры.;

Выполнить творческий рисунок — 
создать графический образ своего 
города или села (или участвовать в 
коллективной работе);
Взаимодействовать, сотрудничать в 
процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной 
деятельности и строить действия по 

её достижению, договариваться, 
выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей 
задаче по достижению общего 

результата.

Самооцен
ка с 
использов
анием
«Оцено
чного 
листа»;

https://
resh.edu.ru/ 
https://uchebnik.
mos.ru/ 
https://udoba.or
g/ 
https://learninga
pps.org/ 
https://teacherm
ade.com  

https://
mosmetod.r
u/
metodichesk
oe-
prostranstvo
/nachalnaya-      
shkola/meto
dicheskie-
rekomendats
ii/dist-ob-
izo-1-4.html

Итого по модулю 5 3

Модуль 6. Восприятие произведений искусства
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6.
1.

Жанры в изобразительном 
искусстве — живописи, графике, 
скульптуре — определяются 
предметом изображения и служат 
для классификации и сравнения 
содержания произведений сходного
сюжета (портреты, пейзажи и др.).

Знания о видах пространственных 
искусств: виды определяются по 
назначению произведений в жизни 
людей.

1 0,5 Узнавать и уметь объяснять 
назначение основных видов 
пространственных искусств.;

Уметь перечислять виды собственно 
изобразительных искусств: живопись, 
графику, скульптуру.;
Уметь объяснять смысл термина 
«жанр»
в изобразительном искусстве.;

Формулируют выводы, 
соответствующие эстетическим, 
аналитическим и другим учебным 
установкам;
Классифицировать произведения 
изобразительного искусства по 

жанрам в качестве инструмента 
анализа содержания произведений;
Ставить и использовать вопросы как 
исследовательский инструмент познания.

Устный 
опрос; 
самооценка
по 
критериям;
Тестирован
ие

https://
resh.edu.ru/ 
https://uchebnik.
mos.ru/ 
https://udoba.org
/ 
https://learninga
pps.org/ 
https://teacherm
ade.com  

https://
mosmetod.r
u/
metodichesk
oe-
prostranstvo
/nachalnaya-      
shkola/meto
dicheskie-
rekomendats
ii/dist-ob-
izo-1-4.html

6.
2.

Представления о произведениях 
крупнейших отечественных 
художников- пейзажистов: И. И. 
Шишкина, И. И. Левитана, А. К. 
Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. 
Куинджи, И. К. Айвазовского (и 
других по выбору учителя).

Представления о произведениях 
крупнейших отечественных 
портретистов: В. И. Сурикова, И. 
Е. Репина, В. А. Серова (и других 
по выбору учителя).

1 0,5 Получать представления о наиболее 
знаменитых картинах и знать имена 
крупнейших отечественных 
художников- пейзажистов.;
Получать представления о наиболее 
знаменитых картинах и знать имена 
крупнейших отечественных 
художников- портретистов.;
Уметь узнавать некоторые 
произведения этих художников и 
рассуждать об их содержании.;
Осуществлять виртуальные 
(интерактивные) путешествия в 

Тестирова
ние; 
Устный 
опрос

https://
resh.edu.ru/ 
https://uchebnik.
mos.ru/ 
https://udoba.org
/ 
https://learninga
pps.org/ 
https://teacherm
ade.com  

https://
mosmetod.r
u/
metodichesk

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-%20shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-izo-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-%20shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-izo-1-4.html
https://teachermade.com/
https://teachermade.com/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-%20shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-izo-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-%20shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-izo-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-%20shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-izo-1-4.html
https://teachermade.com/
https://teachermade.com/


художественные музеи (по выбору 
учителя).;
Взаимодействовать, сотрудничать в 
процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной 
деятельности и строить действия по 

её достижению, договариваться, 
выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей 
задаче по достижению общего 

результата.

oe-
prostranstvo
/nachalnaya-      
shkola/meto
dicheskie-
rekomendats
ii/dist-ob-
izo-1-4.html

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-%20shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-izo-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-%20shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-izo-1-4.html


6.
3.

Осознание значимости и 
увлекательности посещения 
музеев; посещение знаменитого 
музея как событие; интерес к 
коллекции музея и искусству в 
целом.

Художественные музеи. 
Виртуальные (интерактивные) 
путешествия в художественные 
музеи: Государственную 
Третьяковскую галерею, 
Государственный Эрмитаж, 
Государственный Русский музей, 
Государственный музей 
изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина. ЭКСКУРСИИ В 
МЕСТНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ. 
Виртуальные экскурсии в 
знаменитые зарубежные 
художественные музеи (выбор 
музеев — за учителем).

МУЗЕЙНЫЙ УРОК

1 Узнавать названия ведущих 
отечественных художественных музеев, 
а также где они находятся и чему 
посвящены их коллекции.; Рассуждать о
значении художественных музеев
в жизни людей, выражать своё 
отношение к музеям;

Соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности;

Самооцен
ка с 
использов
анием
«Оцено
чного 
листа»;

https://
resh.edu.ru/ 
https://uchebnik.
mos.ru/ 
https://udoba.org
/ 
https://learninga
pps.org/ 
https://teacherm
ade.com  

https://
mosmetod.r
u/
metodichesk
oe-
prostranstvo
/nachalnaya-      
shkola/meto
dicheskie-
rekomendats
ii/dist-ob-
izo-1-4.html

Итого по модулю 6 3

Модуль 7. Азбука цифровой графики

7.
1.

Построение в графическом 
редакторе различных по 
эмоциональному восприятию 
ритмов расположения пятен на 
плоскости: покой (статика), 
разные направления и ритмы 
движения (собрались, разбежались,
догоняют, улетают и т. д.). Вместо 
пятен (геометрических фигур) 
могут быть простые силуэты 

1 Осваивать приёмы работы в 
графическом редакторе.; Исследовать 
изменения содержания произведения 
в зависимости от изменения 
положения и ритма пятен в плоскости 
изображения (экрана).;
Построить и передать ритм движения 
машинок на улице города: машинки 
едут быстро, догоняют друг друга; или,
наоборот, машинки едут спокойно, не 

Практическ
ая работа; 
Устный 
опрос

https://
resh.edu.ru/ 
https://uchebnik.
mos.ru/ 
https://udoba.org
/ 
https://learninga
pps.org/ 
https://teacherm
ade.com  

https://
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машинок, птичек, облаков и др. спешат (то же задание может быть дано
на сюжет «Полёт птиц»).;

mosmetod.r
u/
metodichesk
oe-
prostranstvo
/nachalnaya-      
shkola/meto
dicheskie-
rekomendats
ii/dist-ob-
izo-1-4.html

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-%20shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-izo-1-4.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-%20shkola/metodicheskie-rekomendatsii/dist-ob-izo-1-4.html


7.
2.

Изображение и изучение мимики 
лица в программе Paint (или в 
другом графическом редакторе).

1 0.5 0,5 Осваивать с помощью графического 
редактора строение лица человека и 
пропорции (соотношения) частей.;
Осваивать с помощью графического 
редактора схематические изменения 
мимики лица.;
Создать таблицу-схему изменений 
мимики на экране компьютера и 
сохранить её (распечатать).;

Практическ
ая работа; 
Устный 
опрос

https://
resh.edu.ru/ 
https://uchebni
k.mos.ru/ 
https://udoba.o
rg/ 
https://learning
apps.org/ 
https://teacher
made.com/  

https://
mosmetod.r
u/
metodichesk
oe-
prostranstvo
/nachalnaya-      
shkola/meto
dicheskie-
rekomendat
sii/dist-ob-
izo-1-4.html

Итого по модулю 7 2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

17 1 0
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 

п/п

Тема урока Количество часов Дата 

изучения

Виды, формы

контроля
всего контрольные

работы
практические
работы

1. Эскизы обложки и 
иллюстраций к 
детской книге сказок 
(сказка по выбору). 
Рисунок буквицы.

1 0,5 Практическая 
работа

2. Изображение лица 
человека. Строение: 
пропорции, 
взаиморасположение 
частей лица.

1 0,5 0,5 Практическая 
работа; Устный 
опрос; 
Самооценка по 
критериям

3. Натюрморт из 
простых предметов с 
натуры или по 
представлению. 
Композиционный 
натюрморт.

1 0,5 Практическая 
работа

4. Пейзаж в живописи. 
Пейзаж, передающий 
состояния в природе.

1 0,5 Практическая 
работа

5. Портрет человека (по 
памяти и по 
представлению, с 
опорой на натуру). 
Выражение в портрете 
(автопортрете) 
характера человека

1 0,5 Тестирование; 
Устный опрос;

6. Создание игрушки из 
подручного 
нехудожественного 
материала

1 0,5 Практическая 
работа; Устный 
опрос; 
Самооценка по 
критериям

7. Освоение знаний о 
видах скульптуры (по 
назначению) и жанрах
скульптуры (по 
сюжету изображения).

1 0,5 Практическая 
работа; Устный
опрос;

8. Приёмы исполнения 
орнаментов и эскизы 
украшения посуды из 
дерева и глины в 
традициях народных 
художественных 
промыслов (Хохлома, 
Гжель) или в 
традициях промыслов 
других регионов (по 

1 0,5 Практическая 
работа; Устный
опрос;



выбору учителя).

9. Эскизы орнамента для 
росписи платка: 
симметрия или 
асимметрия 
построения 
композиции.

1 0,5 Практическая 
работа; 
Устный 
опрос; 
Самооценка с 
использовани
ем

«Оценочного 
листа»;

10. Графические 
зарисовки 
карандашами 
архитектурных 
достопримечательносте
й своего города или 
села

1 0,5 Практическая 
работа; Устный 
опрос

11. Проектирование 
садово-паркового 
пространства на 
плоскости 
(аппликация, коллаж) 
или в 
пространственном 
макете

1 0,5 Практическая 
работа. 
Самооценка по 
критериям

12. Графический рисунок 
(индивидуально) или 
тематическое панно 
«Образ моего города» 
(села) в виде 
коллективной работы

1 1 Самооценка по
критериям

13. Жанры в 
изобразительном 
искусстве — живописи,
графике, скульптуре

1 0,5 Самооценка с 
использовани
ем

«Оценочного 
листа»;Тестиро
вание

14. Представления о 
произведениях 
крупнейших 
отечественных 
художников- 
пейзажистов, 
художниках-
портретистов.

1 Устный опрос; 
самооценка по 
критериям

15. Художественные 
музеи. Виртуальные 
(интерактивные) 
путешествия в 
художественные музеи

1 Тестирование; 
Устный опрос

16. Построение в 
графическом 
редакторе различных 
по эмоциональному 
восприятию ритмов 
расположения пятен на

1 0,5 Самооценка с 
использовани
ем

«Оценочного 
листа»;



плоскости

17. Изображение и 
изучение мимики лица 
в программе Paint (или
в другом графическом 
редакторе).

1 0,5 0,5 Практическая 
работа; Устный 
опрос

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ  ПО 
ПРОГРАММЕ

17 1,5





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Изобразительное искусство. 3 класс/Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и другие; под 
редакцией Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

https://proshkolu.ru/user/gordeeva27/folder/259776/

Уроки изобразительного искусства. 1-4 классы. Поурочные разработки - Неменский Б.М., Неменская
Л.А., Коротеева Е.И. и др.;

https://znayka.win/pourochnye-razrabotki/izo/uroki-izo-1-4-klassy-pourochnye-razrabotki-nemenskij-b-m- 
nemenskaya-l-a-koroteeva-e-i/

https://znayka.win/rabochie-tetradi/1-klass-ke/izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoya-masterskaya-1-klass- 
rabochaya-tetrad-nemenskaya-shkola-rossii/ 

https://урок.рф/library/metodicheskie_razrabotki/urok? 
search_by_parameters&lvl_of_edu=3356&subject=176&class=132&fgos=1027&page=1 

https://uchebnik.mos.ru/

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://resh.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/ 

https://udoba.org/ 
https://learningapps.org/ 

https://teachermade.com/



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ





МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 …………………………..

Литературное чтение

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
(ID 2379398)

учебного предмета
«Литературное чтение»

для 3 класса начального общего образования 
на 2022-2023  учебный год

Составитель: ……………………………….. 
учитель начальных классов

………… 2022



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 3 класса на уровне 
начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 
начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в Примерной программе воспитания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ"

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, 
наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 
успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 
закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития
младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 
литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 
различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен
на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 
обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 
литературы.

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 
литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения,
творческая деятельность.

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие 
возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных 
произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических 
ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 
представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения 
на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 
способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с 
дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 
детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. 
Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность 
разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 
литературной  грамотности  младшего  школьника, а также возможность достижения метапредметных
результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 
других предметов учебного плана начальной школы.

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 
также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В соответствии с региональным Учебным планом на изучение литературного чтения в 
3 классе  отводится 102 ч.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ"

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 
саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 
эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые
младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также



сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 
предмета«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 
также будут востребованы в жизни.

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 
решением следующих задач:

—  формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;

—  достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;

—  осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 
творчества для всестороннего развития личности человека;

—  первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
произведений устного народного творчества;

—  овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки,
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 
литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 
эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

—  овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 
понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений литературы 
(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к 
прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, 
выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях
писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной 
стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 
произведения.  Репродукции  картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование 
средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы,
потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок.

Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 
созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и
поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов
России.

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды
сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение 
(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 
отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. 
Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. 
Составление плана сказки.

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 
природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном
историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 
выразительность),  характеристика  главного  героя  (где  жил,  чем занимался, какими качествами 
обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык
былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции 
картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения.

Творчество А. С. Пушкина. А.  С.  Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. С.
Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 

Литературные сказки А.  С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»).

Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора
как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и 
отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор 
сказок А. С. Пушкина.

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и 
чужие недостатки. Иносказание в баснях И.  А.  Крылов — великий русский баснописец. Басни И. А. 

Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль
басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения 
как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей 
(не  менее  пяти  авторов  по  выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова,



Н. А. Некрасова, А.  А.  Блока, С.  А.  Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. 
Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 
произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное 
значение Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения.

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств 
создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном 
искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, 
рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений).  Рассказ как повествование: связь содержания с
реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 
кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 
основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора 
произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения.

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 
произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В.  Ф.   Одоевского, В.  М.   Гаршина, М.   Горького, И. С. 
Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 
Составление  аннотации.

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: 
верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх авторов): 
произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского,   М. М.    Пришвина,   С. В.    Образцова, 
В. Л.    Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, 
объекты описания (портрет героя, описание интерьера).

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети
на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и 
место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон 
создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-
трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 
нравственных качеств, проявляющихся в военное время.

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 
произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 
Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В.
Голявкин и др.

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов  по  выбору): 
литературные  сказки  Ш.  Перро, Х.-К.   Андерсена,  Ц. Топелиуса,  Р. Киплинга,  Дж. Родари, С. 
Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных 
писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. 
Заходер. 

Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). Ценность 
чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности.

Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 
предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 
представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение литературного чтения в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 
процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 
развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 
и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 
чтение»отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, 
развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 
духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений 
и отношений на практике.

Гражданско-патриотическое воспитание:

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление
интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 
естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 
прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 
традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 
выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений.

Духовно-нравственное воспитание:

—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 
человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 
моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 
социального статуса, вероисповедания;

—  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных
произведений в ситуации нравственного выбора;

—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям 

Эстетическое воспитание:

—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным
видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и
других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 
деятельности;

—  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки



произведений фольклора и художественной литературы;

—  понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 
создающих художественный образ.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:

—  соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в
окружающей среде (в том числе информационной);

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

Трудовое воспитание:

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологическое воспитание:

—  бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных,
отражённых в литературных произведениях;

—  неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 
понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа
выражения мыслей, чувств, идей автора;

—  овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;

—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 
литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности
и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 
творчества писателей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия:

базовые логические действия:

—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение
и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;

—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по
темам, жанрам и видам;

—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать
нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 
предложенному алгоритму;

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма;

—  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного



текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия:

—  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе

предложенных учителем вопросов;

—  формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; —  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина —

следствие);

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);

—  прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией:

—  выбирать источник получения информации;

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании

предложенного учителем способа её проверки;

—  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;

—  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение:

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;

—  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;

—  признавать возможность существования разных точек зрения;

—  корректно и аргументированно высказывать своё мнение;

—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); —  

готовить небольшие публичные выступления;

—  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.



К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные
учебные действия: 

самоорганизация:

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

—  выстраивать последовательность выбранных действий;

самоконтроль:

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Совместная деятельность:

—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

—  ответственно выполнять свою часть работы;

—  оценивать свой вклад в общий результат;

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 
предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 
ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:

—  отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и 
художественной  литературы,  находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 
нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;

—  читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);

—  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания);

—  читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой
произведений;

—  различать художественные произведения и познавательные тексты;

—  различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;



—  понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 
произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам;

—  различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 
примеры произведений фольклора разных народов России;

—  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 
главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 
событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный);

—  характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 
составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 
мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки 
по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);

—  отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 
героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет),
описание пейзажа и интерьера;

—  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

—  осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 
композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);

—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 
ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия;

—  пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 
изменением лица рассказчика, от третьего лица;

—  при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование,
описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов;

—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из
произведения;

—  составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 
текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 
корректировать собственный письменный текст;

—  составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;

—  сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного
произведения;

—  использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 
аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания);

—  выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  используя 



картотеки,  рассказывать о прочитанной книге;

—  использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в условиях 
контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной
задачей.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 
контроля

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

всего контрольные 
работы

практические 
работы

1.1. О Родине и её 
истории

3 Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания 
произведений в этом разделе, установление мотива изучения; Формулирование с помощью 
учителя цели; планирование изменения объекта, ситуации;

Принятие цели чтения, удерживания её в памяти, использование в зависимости от учебной 
задачи вида чтения, контроль реализации поставленной задачи чтения;
Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, понимание их фактического 
содержания и ответы на вопросы по содержанию текста, осознание нравственно-этических 
понятий: любовь к родной стране и земле — на примере произведений о Родине. Например, 
К. Д. Ушинский «Наше отечество», Ф. Н. Глинка «Москва», М. М. Пришвин «Моя Родина», 
К. М. Симонов «Родина» (произведение одного-двух авторов по выбору); 
Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего начинается Родина?», объяснение своей 
позиции, сравнение произведений, относящихся к одной теме, но разным жанрам; 
Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение темы, выделение главной 
мысли, осознание идеи текста, нахождение доказательства отражения мыслей и чувств 
автора; 
Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонационного рисунка (пауз, темпа,    
ритма, логических ударений) в соответствии с особенностями текста для передачи 
эмоционального настроя произведения; 
Наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций картин, соотнесение их сюжета с 
соответствующими фрагментами текста: озаглавливание; 
Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из произведения подходят для описания 
картины?», «Какие слова могли бы стать названием картины?»; 
Составление рассказа-описания по иллюстрации или картине: пейзажи А. А. Рылова, И. И.
Левитана, И. И. Шишкина,В. Д. Поленова (по выбору); 
Чтение наизусть стихотворения о Родине: С. А. Васильев «Россия» (в сокращении), Т. В. 
Бокова «Родина», Н. М. Рубцов «Привет, Россия!» (отрывок), З. Н. Александрова 
«Родина»(по выбору); 
Составление выставки книг на тему Родины и её истории;
Выполнение действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.

Текущий 
контроль

https  ://  quizizz  .  com  /  

https://nearpod.com/

https://www.plickers.com/

https://genial.ly/

https://www.zipgrade.com/

 https://www.umaigra.com/

https://worksheets.ru/

https://www.liveworksheets.com/

https://udoba.org/

https://learningapps.org/

https://teachermade.com/

https://teachermade.com/
https://learningapps.org/
https://udoba.org/
https://www.liveworksheets.com/
https://worksheets.ru/
https://www.umaigra.com/
https://www.zipgrade.com/
https://genial.ly/
https://www.plickers.com/
https://nearpod.com/
https://quizizz.com/


1.2. Фольклор (устное 
народное 
творчество)

14  1 Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения;
«Чтение» информации, представленной в схематическом виде, объяснение значения слова 
«фольклор», обобщение представлений о жанрах фольклора малой формы, работа со схемой;

Формулирование с помощью учителя цели; планирование изменения объекта, ситуации;

Принятие цели чтения, удерживания её в памяти, использование в зависимости от учебной 
задачи вида чтения, контроль реализации  поставленной задачи чтения;
Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, скороговорки, пословицы, песни), 
используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения в соответствии с 
особенностями текста для передачи эмоционального настроя произведения; 
Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их роль и значение в современной жизни; 
Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие бывают загадки?», «Появляются ли загадки 
сейчас? Почему?», чтение загадок и их группировка по темам и видам; 
Работа в группе (совместная деятельность): сочинение загадок (по аналогии), проведение 
конкурса на лучшего знатока загадок; 
Задания на развитие речи: объяснение значения пословиц народов России, установление тем 
пословиц, сравнение пословиц на одну тему, упражнения на восстановление текста 
пословиц, соотнесение пословиц с текстом произведения (темой и главной мыслью), 
упражнения на обогащение речи образными словами, пословицами, оценка их значения в 
устной речи; 
Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: выбор книг В. И. Даля, рассматривание их, 
чтение пословиц по определённой теме, составление высказывания о культурной 
значимости художественной литературы и фольклора с включением в собственную речь 
пословиц, крылатых выражений и других средств выразительности; 
Дифференцированное задание: подготовка сообщений о В. И. Дале, представление его сказок;
Выполнение действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
написанных для детей.

Устный опрос;

Диагностическа
я работа;

Письменный 
опрос;

Тематический 
контроль;
Практическая 
работа;
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»..

 https  ://  quizizz  .  com  /  

https://nearpod.com/

https://www.plickers.com/

https://genial.ly/

https://www.zipgrade.com/

 https://www.umaigra.com/

https://worksheets.ru/

https://www.liveworksheets.com/

https://udoba.org/

https://learningapps.org/

https://teachermade.com/

https://teachermade.com/
https://learningapps.org/
https://udoba.org/
https://www.liveworksheets.com/
https://worksheets.ru/
https://www.umaigra.com/
https://www.zipgrade.com/
https://genial.ly/
https://www.plickers.com/
https://nearpod.com/
https://quizizz.com/


1.3. Творчество 
А.С.Пушкина

8 Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ, читая произведение?»;

Принятие цели чтения, удерживания её в памяти, использование в зависимости от учебной 
задачи вида чтения, контроль реализации поставленной задачи чтения;
Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина, обсуждение эмоционального 
состояния при восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение 
вызывает произведение? Почему?» На примере отрывков из романа «Евгений Онегин»: «В 
тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…»; 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в
тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и 
ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения 
незнакомого слова в словаре; 
Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведений с интонационным 
выделением знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм; 
Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 
и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», удержание 
в памяти последовательности событий сказки, обсуждение сюжета; 
Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 
повтор как основа изменения сюжета, характеристика героев (положительные или 
отрицательные, портрет), описание чудес в сказке; 
Творческое задание: составление словесных портретов главных героев с использованием 
текста сказки; 
Работа в группах: заполнение таблицы на основе сравнения сказок, сходных по сюжету (А. С. 
Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и русская народная сказка «Царевич Нехитёр-
Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и превращения; 
Рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина к сказке А. С. Пушкина, поиск эпизода 
сказки, который иллюстрирует картина; 
Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 
8 предложений) на тему «Моё любимое произведение А. С. Пушкина»; 
Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написание краткого отзыва о 
самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу;

Выполнение действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
написанных для детей.

Текущий 
контроль
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1.4. Творчество 
И.А.Крылова

2 Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ, читая произведение?»;

Принятие цели чтения, удерживания её в памяти, использование в зависимости от учебной 
задачи вида чтения, контроль реализации  поставленной задачи чтения;
Слушание басен И. А. Крылова (не менее двух, например: «Мартышка и Очки», «Ворона и 
Лисица», «Слон и Моська» ,«Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» (по 
выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое качество высмеивает автор?»; 
Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-этических понятий: лесть, похвала, 
глупость; 
Работаем с текстом произведения: характеристика героя (положительный или 
отрицательный), поиск в тексте морали (поучения) и крылатых выражений; 
Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, герои, мораль; 
Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным героям; 
Дифференцированная работа: знакомство с историей возникновения басен, чтение басен 
Эзопа (например, «Лисица и виноград», «Ворон и лисица»), работа с таблицей; 
Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выражением настроения героев, 
инсценирование басен;

Выполнение действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
написанных для детей.

Текущий 
контроль
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1.5. Картины природы в 
произведениях 
поэтов и 
писателей ХIХ века

8 Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ, читая произведение?»;

Принятие цели чтения, удерживания её в памяти, использование в зависимости от учебной 
задачи вида чтения, контроль реализации поставленной задачи чтения;

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояние при 
восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 
произведение? Почему?» На примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Листья», «Весенняя 
гроза», «Есть в осени первоначальной…», «В небе тают облака», А. А. Фета «Осень», «Мама! 
Глянь-ка из окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», И. С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. 
Некрасова «Не ветер бушует над бором…»,«Славная осень! Здоровый, ядрёный…», 
«Однажды в студёную зимнюю пору…», А. Н. Майкова «Осень», «Весна», И.
С. Никитина «Утро», И. З. Сурикова «Детство» (не менее пяти авторов по выбору); 
Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от прозаического; Работа с 
текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в тексте 
слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 
стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения 
незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения, характеристика звукописи, определение 
вида строф; 
Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, созданию настроения, подбор 
синонимов к заданным словам, анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора; 
Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк.
Например, картины К. Ф. Юона «Мартовское солнце», И. И. Шишкина «Зима в 
лесу» ,«Дождь в дубовом лесу»; 
Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка 
произведения;
Оценивание качества своего восприятия текста на слух;
Дифференцированная работа: восстановление «деформированного» поэтического текста; 
Работа в группах: сопоставление репродукций картин, лирических и музыкальных 
произведений по средствам выразительности. Например, картина И. И. Шишкина «На 
севере диком» и стихотворение М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…»; 
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в стихотворении картин; 
Составление выставки книг на тему «Картины природы в произведениях поэтов ХIХ века»;;
Выполнение действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
написанных для детей.

Текущий 
контроль; 
Тематический 
контроль;

Письменный 
опрос.
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1.6. Творчество 
Л.Н.Толстого

5 Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ, читая произведение?»;

Принятие цели чтения, удерживания её в памяти, использование в зависимости от учебной 
задачи вида чтения, контроль реализации  поставленной задачи чтения;
Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого: рассказы «Акула», «Лебеди», «Зайцы», 
«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?», быль «Прыжок», «Лев и 
собачка», сказка «Ореховая ветка», басня «Белка и волк» и др.(не менее трёх произведений по
выбору); 
Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков жанра 
(литературная сказка, рассказ, басня), характеристика героев с использованием текста; Анализ
сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование вопросов по 
основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с выделением 
отдельных эпизодов, смысловых частей; 
Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки; 
Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи (повествование, описание, 
рассуждение) с учётом специфики художественного, научно-познавательного и учебного 
текстов; 
Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и научно-познавательный), тема, 
главная мысль, события, герои; 
Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, обобщение 
представлений о произведениях Л. Н. Толстого, выполнение задания «Вспомните и назовите 
произведения»; 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 
сформированности специальных читательских умений;

Оценивание качества своего восприятия текста на слух;
Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям; 
Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 
8 предложений) на тему «Моё любимое произведение Л. Н. Толстого»; 
Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Толстого»;

Выполнение действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
написанных для детей.

Текущий 
контроль; 
Тематический 
контроль;

Письменный 
опрос..
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1.7. Литературная 
сказка

8 1 Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ, читая произведение?»;

Принятие цели чтения, удерживания её в памяти, использование в зависимости от 
учебной задачи вида чтения, контроль реализации поставленной задачи чтения;
Слушание и чтение литературных сказок (не менее двух). Например, произведения Д. Н.
Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий
хвост»,  «Сказка  про  Воробья  Воробеича,  Ерша  Ершовича  и  весёлого  трубочиста
Яшу»,«Серая шейка», «Умнее всех»,  И. С. Соколова-Микитова «Листопадничек», В.
Ф.Одоевского  «Мороз  Иванович»,  В.  М.  Гаршина  «Лягушка-путешественница»;  
Работа с  текстом произведения (характеристика героя):  нахождение описания героя,
определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или
по контрасту, оценка поступков героев;
Оценивание  качества  своего  восприятия  текста  на  слух;
Учебный диалог:  обсуждение отношения автора к  героям,  поступкам,  описанным в
сказках;  Анализ  сюжета  рассказа:  определение  последовательности  событий,
формулирование  вопросов  по  основным  событиям  сюжета,  восстановление
нарушенной  последовательности  событий,  нахождение  в  тексте  заданного  эпизода,
составление  цитатного  плана  текста  с  выделением отдельных  эпизодов,  смысловых
частей;  
Составление  вопросного  плана  текста  с  выделением  эпизодов,  смысловых  частей;  
Пересказ  (устно)  содержания  произведения  выборочно;  
Работа  в  парах:  чтение  диалогов  по  ролям;  
Выбор  книги  для  самостоятельного  чтения  с  учётом  рекомендательного  списка,
написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведению;
Выполнение действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
написанных для детей.

Текущий 
контроль; 
Контрольная 
работа;

Письменный 
опрос.
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1.8. Картины природы 
в произведениях 
поэтов и писателей
XX века

12 1 Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ, читая произведение?»;

Принятие цели чтения, удерживания её в памяти, использование в зависимости от учебной 
задачи вида чтения, контроль реализации поставленной задачи чтения;
Слушание художественных произведений, обсуждение эмоционального состояния при 
восприятии описанных картин природы (пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 
произведение? Почему?». На примере произведений И. А. Бунина «Первый снег», «Полевые 
цветы», А. П. Чехова «Степь» (отрывок), А. А. Блока «Ворона», «Сны», К. Д. Бальмонта 
«Снежинка», «Золотое слово», С. А. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы», «Черёмуха», «С 
добрый утром!», «Берёза», Саши Чёрного «Летом», С. Я. Маршака «Гроза днём», «В лесу над 
росистой поляной», «Ландыш» (по выбору); 
Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от эпического; 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в
тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и 
ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения 
незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения, характеристика звукописи, определение 
вида строф; 
Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, созданию настроения, подбор 
синонимов к заданным словам, анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора; 
Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк. 
Например, картины В. Д. Поленова «Первый снег», А. К. Саврасова «Зима», «Сосновый бор 
на берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее утро», «Февральская лазурь», В. И. Сурикова «Взятие 
снежного городка» и др.; 
Работа в парах: составление устного рассказа по иллюстрации (репродукции картины); 
Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка 
произведения;

Оценивание качества своего восприятия текста на слух;
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в стихотворении картин; 
Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 
8 предложений) на тему «Моё любимое произведение о природе»; 
Составление выставки книг на тему «Природа в произведениях поэтов»;

Выполнение действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
написанных для детей.

Текущий 
контроль; 
Тематический 
контроль;

Письменный 
опрос;

Тестирование;

Практическая 
работа;

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа».
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1.9. Произведения о 
взаимоотношениях
человека и 
животных

16 Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя 
(молча), удерживание учебной задачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?»;

Принятие цели чтения, удерживания её в памяти, использование в зависимости от 
учебной задачи вида чтения, контроль реализации поставленной задачи чтения;
Чтение вслух и про себя (молча) рассказов К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий 
нос», «Растрепанный воробей», «Кот-ворюга», Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. 
Куприна «Барбос и Жулька», «Слон», М. М. Пришвина «Выскочка», «Жаркий час», Б. С. 
Житкова «Про обезьянку», стихотворений А. Л. Барто, Саши Чёрного и других писателей и 
поэтов; Обсуждение темы и главной мысли произведений (по выбору), определение 
признаков жанра (стихотворение, рассказ); 
Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 
приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 
выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление 
взаимосвязи между поступками, чувствами героев; 
Упражнение в составлении вопросов к произведению; 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 
вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с 
выделением отдельных эпизодов, смысловых частей; 
Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки; 
Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением лица рассказчика; 
Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои); 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 
сформированности специальных читательских умений; 
Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям; 
Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев-животных; 
Составление выставки книг (тема дружбы человека и животного), рассказ о любимой книге 
на эту тему;

Выполнение действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
написанных для детей.

Текущий 
контроль; 
Тематический 
контроль;

Письменный 
опрос.
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1.10. Произведения о 
детях

3 Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя 
(молча), удерживание учебной задачии ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?», обсуждение событий из истории страны: жизнь крестьянских 
детей, нелёгкие судьбы детей в период войны;

Принятие цели чтения, удерживания её в памяти, использование в зависимости от 
учебной задачи вида чтения, контроль реализации поставленной задачи чтения;
Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни детей в разное время (по выбору не 
менее двух-трёх авторов):А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко «Слепой музыкант», М.
Горький «Пепе», Л. Пантелеев «Честное слово», «На ялике», Л. А. Кассиль «Алексей 
Андреевич», А. П. Гайдар «Горячий камень», «Тимур и его команда», Н. Н. Носов
«Огурцы», Е. А. Пермяк «Дедушкин характер», В. Ф. Панова «Серёжа», С. В. 
Михалков«Данила Кузьмич», А. И. Мусатов «Оружие», И. Никулина «Бабушкин кактус» и 
др.;
Оценивание качества своего восприятия текста на слух;
Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, тяжёлая жизнь крестьянских детей, на войне
ребёнок становится раньше времени взрослым, понимание нравственно-этического смысла 
понятий «ответственность», «совесть», «честность», «долг», «смелость», ответ на вопрос 
«Какие качества мы ценим в людях?» (с примерами из текста произведений); Работа с текстом
произведения: составление портретной характеристики персонажей с приведением примеров 
из текста, нахождение в тексте средств изображения героев и выражения их чувств, сравнение
героев по их внешнему виду и поступкам, установление взаимосвязи между поступками, 
чувствами героев, определение авторского отношения к героям; 
Анализ заголовка; 
Упражнение в составлении вопросов к произведению; 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 
вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с 
выделением отдельных эпизодов, смысловых частей, определение завязки, кульминации, 
развязки (композиция произведения); 
Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совместной деятельности; 
Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с соблюдением орфоэпических и 
интонационных норм при чтении вслух; 
Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица; 
Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев; 
Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на войне», представление самостоятельно 
прочитанного произведения и выбранной книги с использованием аппарата издания (обложка,
оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, примечания);
Выполнение действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
написанных для детей.

Текущий 
контроль; 
Тематический 
контроль;

Тестирование.
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1.11. Юмористические 
произведения

10 Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с опорой на текст), постановка мотива и 
цели чтения;

Принятие цели чтения, удерживания её в памяти, использование в зависимости от учебной 
задачи вида чтения, контроль реализации поставленной задачи чтения;
Слушание чтения художественных произведений, оценка эмоционального состояния при 
восприятии юмористического произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 
рассказа? Почему?». На примере произведений Н. Н. Носова «Федина задача» ,«Телефон», М.
М. Зощенко «Великие путешественники», «Пора вставать!» и др. (не менее двух 
произведений);
Оценивание качества своего восприятия текста на слух;

Обсуждение комичности сюжета, дифференциация этических понятий «врать, обманывать» и 
«фантазировать»; 
Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 
приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 
выражения их чувств; 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей комичность 
ситуации; 
Дифференцированная работа: придумывание продолжения прослушанного/прочитанного 
рассказа; 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 
сформированности специальных читательских умений; 
Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям; 
Составление выставки на тему «Книги Н. Н. Носова», написание краткого отзыва о 
самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу; 
Поиск дополнительной справочной информации о творчестве Н. Н. Носова: представление 
своего сообщения в классе;
Выполнение действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
написанных для детей.

Текущий 
контроль; 
Тематический 
контроль;

Письменный 
контроль.
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1.12. Зарубежная
литература

10  1 Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ, читая произведение?»;

Принятие цели чтения, удерживания её в памяти, использование в зависимости от учебной 
задачи вида чтения, контроль реализации поставленной задачи чтения;
Чтение литературных сказок зарубежных писателей (произведения двух-трёх авторов по 
выбору). Например, произведения Ш. Перро «Подарки феи», Х.-К. Андерсена «Гадкий 
утёнок», Ц. Топелиуса «Солнечный Луч в ноябре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. Родари 
«Волшебный барабан»; 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 
определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 
контрасту, оценка поступков героев; 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказках; 
Анализ сюжета сказки: определение последовательности событий, формулирование вопросов 
по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с выделением 
отдельных эпизодов, смысловых частей; 
Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей; 
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно; 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям; 
Слушание произведений зарубежных писателей о животных. Например, рассказы Дж.
Лондона «Бурый волк», Э. Сетон-Томпсона «Чинк»;
Оценивание качества своего восприятия текста на слух;
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 
определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 
контрасту, оценка поступков героев, определение завязки, кульминации, развязки 
(композиция произведения); 
Поиск дополнительной справочной информации о писателях-переводчиках: С. Я. Маршаке, 
К. И. Чуковском, Б. В. Заходере, представление своего сообщения в классе, составление 
выставки книг зарубежных сказок, книг о животных; 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, написание 
аннотации к самостоятельно прочитанному произведению;
Выполнение действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
написанных для детей.

Текущий 
контроль; 
Тематический 
контроль;

Контрольная 
работа;

Письменный 
опрос;

Самооценка с 
использование
м 
«Оценочного 
листа».
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1.13. Библиографическая 
культура (работа с 
детской книгой и 
справочной 
литературой)

2 1 Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: знакомство с правилами и 
способами выбора необходимой книги, выполнение правил юного читателя: культура 
поведения в библиотеке, работа с каталогом;

Принятие цели чтения, удерживания её в памяти, использование в зависимости от учебной 
задачи вида чтения, контроль реализации поставленной задачи чтения;
Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для развития личности, роли книги в 
жизни человека; 
Работа в парах: сравнение художественного и научно-познавательного текстов. Например, 
используя отрывок из произведения Н. П. Кончаловской «Наша древняя столица» и 
информационный текст из справочника или энциклопедии о первом книгопечатнике Иване 
Фёдорове; 
Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего нужна книга?» и написание небольшого 
текста-рассуждения на тему «Почему так важно читать?», корректирование 
(редактирование) собственного текста с использованием словаря; 
Выбор книги с учётом учебных задач: ориентировка в аппарате учебника/книги (обложка, 
оглавление (содержание), аннотация, предисловие, иллюстрации); 
Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических произведений с 
соблюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. Например, 
произведения С. Я. Маршака «Книжка про книжку», Н. А. Найдёновой «Мой друг», Б. В.
Заходера «Что такое стихи» (по выбору);
Оценивание качества своего восприятия текста на слух;
Составление аннотации (письменно) на любимое произведение; 
Экскурсия в музей (при наличии условий) рукописной книги; 
Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы «Русские писатели и их 
произведения», «Сказки народные и литературные», «Картины природы в творчестве 
поэтов», «Моя любимая книга»; 
Рекомендации по летнему чтению, оформлению дневника летнего чтения;
Выполнение действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
написанных для детей.

Текущий 
контроль;

Практическая 
работа;

Самооценка с 
использование
м «Оценочного
листа».
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата 
изучения

Виды, формы 
контроля

всего контроль
ные 
работы

провероч
ные 
работы

практичес
кие 
работы

1. Знакомство с учебником. Что
знаем и умеем. В мире книг. 
Русские народные песни. 
Народные художественные 
промыслы.

1 Устный опрос;
Текущий контроль.

2. Докучные сказки. Народные 
промыслы.

1 Текущий контроль.

3. Виды сказок (о животных, 
бытовые, волшебные). 
Художественные 
особенности сказок: 
построение (композиция), 
язык (лексика).

(нет в учебнике)

1 Текущий контроль.

4. Русская народная сказка 
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». 
Особенности волшебной 
сказки.

1 Текущий контроль.

5. Русская народная сказка 
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». Деление 
текста на части.

1 Текущий контроль.



6. Русская народная сказка 
«Иван-царевич и Серый 
Волк». Композиция 
произведения.

1 Текущий контроль.

7. Русская народная сказка 
«Иван-царевич и Серый 
Волк». Составление 
цитатного плана текста с 
выделением отдельных 
эпизодов.

1 Текущий контроль.

8. Русская народная сказка 
«Сивка-бурка». 
Характеристика героев 
сказки. Иллюстрация как 
отражение сюжета 
волшебной сказки.

1 Текущий контроль.

9. Стартовая диагностическая 
работа

1 Диагностическая  
работа;

Письменный опрос.

10. Расширение знаний о малых 
жанрах фольклора 
(пословицы, потешки, 
считалки, небылицы, 
скороговорки, загадки).

(нет в учебнике)

1  Текущий контроль

11. Пословицы народов России. 
Оценка их значения в устной
речи. Сравнение пословиц на
одну тему. Рассказ о В. И. 
Дале, знакомство с его 
книгами, чтение пословиц по 
определённой теме.

(нет в учебнике)

1 Текущий контроль



12. Знакомство с видами загадок.
Пословицы народов России 
(значение, характеристика, 
нравственная основа). 
Выразительность речи.

(нет в учебнике)

1 Текущий контроль

13. Проверочная работа по 
разделу «Устное народное 
творчество»

1 1 Тематический 
контроль;

Письменный опрос. 

14. Наши проекты «Сочиняем  
волшебную сказку».

1 1 Практическая 
работа;

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа».

15. Знакомство с разделом 
«Поэтическая тетрадь». Что 
знаем и умеем. В мире книг.

Ф. Тютчев. «Листья»

1  Текущий контроль.

16. А. Фет  «Мама, глянь-ка из 
окошка» Картины природы.  
Выразительное чтение 
стихотворения.

1 Текущий контроль.

17. И. Никитин. «Встреча зимы».
Заголовок стихотворения. 
Подвижные картины 
природы. Олицетворение как
приём создания картины 
природы.

1 Текущий контроль.



18. И. Суриков «Детство»,  
«Зима». Сравнение как 
средство создания картины 
природы в лирическом
стихотворении.

1 Текущий контроль.

19. Н. Некрасов. «Не ветер 
бушует над бором...». 
Выразительное чтение 
стихотворения.

1 Текущий контроль.

20. Проверочная работа по 
разделу «Поэтическая 
тетрадь»

1 1 Тематический 
контроль;

Письменный опрос.

21. Знакомство с разделом 
«Великие русские писатели» 
Что знаем и умеем. В мире 
книг.
Подготовка сообщения «Что 
интересного я узнал о жизни 
А. Пушкина»

1 Текущий контроль.

22. Лирические стихотворения. 
Настроение
стихотворения. Средства 
художественной 
выразительности: эпитет, 
сравнение.

1 Текущий контроль.



23. А.С. Пушкин. «Зимнее утро» 
Средства художественной 
выразительности (сравнение,
эпитет); рифма, ритм.

1 Текущий контроль.

24. А.С. Пушкин. «Зимний 
вечер». Средства 
художественной 
выразительности (сравнение,
эпитет); рифма, ритм.

1 Текущий контроль.

25. А.С. Пушкин. «Сказка о царе
Салтане….»
Тема сказки. События 
сказочного текста.

1 Текущий контроль.

26. А.С. Пушкин. «Сказка о царе
Салтане….»
Особенности волшебной 
сказки. Герои литературной 
сказки.

1 Текущий контроль.

27. А.С. Пушкин. «Сказка о царе
Салтане….».
Нравственный смысл сказки 
А. С. Пушкина.

1 Текущий контроль.

28. А.С. Пушкин. «Сказка о царе
Салтане….».
Рисунки И. Билибина к 
сказке. Соотнесение 
рисунков с художественным 
текстом, их сравнение.

1 Текущий контроль.



29. И. А. Крылов — великий 
русский баснописец. Басни 
И. А. Крылова: назначение, 
темы и герои, особенности 
языка (Эзопов язык). Явная и
скрытая мораль басен.

Басня «Мартышка и очки».

1 Текущий контроль.

30. И.А. Крылов. Басня «Ворона 
и лисица». Инсценирование 
басни.

1 Текущий контроль.

31. Жизнь и творчество М.Ю. 
Лермонтова.

М.Ю. Лермонтов. «Утес». 
Настроение стихотворения.

1 Текущий контроль.

32. М. Ю. Лермонтов «На севере
диком», «Осень». Средства 
художественной 
выразительности (сравнение,
эпитет, олицетворение).

1 Текущий контроль.

33. Л. Толстой. Детство Л. 
Толстого.
Из воспоминаний писателя. 
Подготовка сообщения о 
жизни и творчестве писателя.

1 Текущий контроль.

34. Сравнение текста 
рассуждения и текста-
описания.

1 Текущий контроль.



35. Поговорим о самом главном. 
Л.Н. Толстой «Акула». 
Составление различных 
вариантов плана.

1 Текущий контроль.

36. Как хорошо уметь читать. 
Л.Н. Толстой «Прыжок».  
Тема и главная мысль  
рассказа.

1 Текущий контроль.

37. Проверочная работа по 
разделу «Великие русские 
писатели»

1 1 Тематический 
контроль;

Письменный опрос.

38. Знакомство с названием 
раздела «Литературные 
сказки. Что знаем и умеем. В 
мире книг. Д. Мамин-
Сибиряк. «Сказка про 
Храброго зайца ». Сравнение
литературной и народной 
сказок.

1 Текущий контроль.

39. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка 
про Храброго зайца ». 
Характеристика героев.

1 Текущий контроль.

40. В. Одоевский «Мороз 
Иванович». Сравнение 
героев сказки по их 
поступкам и внешнему виду.

1 Текущий контроль.

41. В. Одоевский «Мороз 
Иванович». Составление 
плана сказки.

1 Текущий контроль.



42. В. Одоевский «Мороз 
Иванович».  Подробный и 
выборочный пересказ сказки.

1 Текущий контроль.

43. Как хорошо уметь читать. В. 
Гаршин «Лягушка-
путешественница». 
Нравственный смысл сказки.

1 Текущий контроль.

44. В. Гаршин «Лягушка-
путешественница». 
Характеристика героев
сказки.

1 Текущий контроль.

45. Контрольная работа за 
первое полугодие

1 1 Контрольная 
работа;

Письменный опрос.

46. Знакомство с названием 
раздела «Были-небылицы». 
Что знаем и умеем. В мире 
книг.

М. Горький «Случай с 
Евсейкой». Приём сравнения
— основной приём описания 
подводного царства.

1 Текущий контроль

47. М. Горький «Случай с 
Евсейкой». Краткий и 
подробный пересказ.

1 Текущий контроль



48. К. Паустовский 
«Растрёпанный воробей». 
Определение жанра 
произведения.

1 Текущий контроль

49. К. Паустовский 
«Растрёпанный воробей». 
Герои произведения. 
Характеристика героев.

1 Текущий контроль

50. Как хорошо уметь читать. А. 
Куприн «Слон». Основные 
события произведения. 
Составление различных 
вариантов плана.

1 Текущий контроль

51. А. Куприн «Слон». 
Подробный пересказ текста.

1 Текущий контроль

52. Проверочная работа по 
разделу «Были-небылицы»

1 1 Тематический 
контроль;

Письменный опрос.



53. Знакомство с разделом 
«Поэтическая тетрадь» Что 
знаем и умеем. В мире книг. 
Саша Чёрный. Стихи о 
животных. «Воробей». 
Средства художественной 
выразительности.

1 Текущий контроль

54. Саша Чёрный «Что ты 
тискаешь утенка», «Слон» 
Авторское отношение к 
изображаемому.

1 Текущий контроль

55. А. Блок. Картины зимних 
забав.
Средства художественной 
выразительности для 
создания образа. А. Блок 
«Сны», «Ворона»

1 Текущий контроль

56. Поговорим о самом главном 
М.Пришвин «Моя Родина»

1 Текущий контроль

57. С. Есенин «Черёмуха». 
Выразительное чтение  
стихотворения.

Тест по разделу 
«Поэтическая тетрадь»

1 Тематический 
контроль;

Тестирование.



58. Знакомство с разделом «Люби 
все живое». Что знаем и умеем. 
В мире книг. И. Соколов-
Микитов «Листопадничек». 
Почему произведение так 
называется?

1 Текущий контроль.

59. И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек». 
Листопадничек — главный 
герой произведения.

1 Текущий контроль.

60.  В. Белов «Малька 
провинилась». Отношение 
автора к главному герою.

1 Текущий контроль.

61. В. Белов «Ещё про Мальку». 
Смысловые части.

1 Текущий контроль.



62. В. Драгунский «Он живой и 
светится…». Нравственный 
смысл рассказа.

1 Текущий контроль

63. Поговорим о самом главном. В.
Астафьев «Капалуха». Герои  
произведения. Составление 
вопросного плана с выделением
смысловых частей..

1 Текущий контроль

64.  Как  хорошо уметь читать. Б. 
Житков «Про обезьянку».

1 Текущий контроль

65. Б. Житков «Про обезьянку». 
Краткий пересказ.

1 Текущий контроль



66. Проверочная работа по разделу 
«Люби все живое»

1 1 Тематический 
контроль;

Письменный опрос.

67. Произведения о детях.

Рассказ Н. Н. Носова «Огурцы». 
Главная мысль произведения. 
Оценка поступков героев. 
Сравнение героев по их 
поступкам.

(нет в учебнике)

1 Текущий контроль

68. Рассказ И. Никулиной 
«Бабушкин кактус». 
Составление портретной 
характеристики персонажей с 
приведением примеров из 
текста,

1 Текущий контроль

69. Е. А. Пермяк «Дедушкин 
характер». Характеристика 
героев. Составление вопросов к 
тексту.

(нет в учебнике)

Тест по произведениям о детях.

1 Тематический 
контроль;

Тестирование.



70. Знакомство с разделом 
«Поэтическая тетрадь». Что 
знаем и умеем. В мире книг.

 С. Маршак «Гроза днём», «В 
лесу над росистой поляной». 
Выразительное чтение.

1 Текущий контроль

71. А. Барто «Разлука». 
Выразительное чтение. 
Отношение автора к герою.

1 Текущий контроль

72. А. Барто «В театре». 
Выразительное чтение.

1 Текущий контроль

73. С. Михалков «Если». 
Выразительное чтение.

1 Текущий контроль



74. Поговорим о самом главном. 
М. Дружинина «Мамочка-
мамуля!». Использование 
средств выразительности при 
чтении вслух: интонация, темп, 
ритм, логические ударения.

1 Текущий контроль

75.  Т. Бокова. «Родина — слово 
большое, большое!». 
Использование средств 
выразительности при чтении 
вслух: интонация, темп, ритм, 
логические ударения.

1 Текущий контроль

76. З. Н. Александрова «Родина». 
Роль и особенности заголовка 
произведения.

(нет в учебнике)

1 Текущий контроль

77. Е. Благинина «Котёнок»,  
«Кукушка» Выразительное 
чтение.

1 Текущий контроль

78. Проект «Создаём сборник 
стихов».

1 1 Практическая работа;

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа».

79. Проверочная работа по разделу 
«Поэтическая тетрадь»

1 1 Тематический 
контроль;

Письменный опрос.



80. Знакомство с разделом 
«Собирай по ягодке-наберешь 
кузовок». Что знаем и умеем. В 
мире книг.

Б. Шергин «Собирай по ягодке 
– наберёшь кузовок». 
Особенность
заголовка произведения.

1  Текущий контроль.

81. Б. Шергин «Собирай по ягодке 
– наберёшь кузовок». 
Соотнесение пословицы и 
содержания произведения.

1  Текущий контроль.

82.  М. Зощенко «Золотые слова». 
Смысл названия рассказа.

1  Текущий контроль

83.  М. Зощенко «Великие 
путешественники». Главная 
мысль произведения.

1  Текущий контроль

84.  М. Зощенко «Великие 
путешественники». 
Восстановление порядка 
событий.

1 Текущий контроль

85.  Н. Носов «Федина задача». 
Особенности юмористического 
рассказа.

1 Текущий контроль



86.  Поговорим о самом главном. 
А. Платонов «Цветок на земле».
Герои рассказа. Особенности 
речи героев.

1  Текущий контроль

87. А. Платонов «Цветок на земле».
Чтение по ролям.

Текущий контроль

88.  Н. Носов «Телефон». Анализ 
заголовка. Особенности 
юмористического рассказа.

1 Текущий контроль.

89. Проверочная работа по разделу 
«Собирай по ягодке-соберешь 
кузовок»

1 1 Тематический 
контроль;

Письменный опрос.



90. Знакомство с разделом 
«Зарубежная литература».

Что знаем и умеем. В мире 
книг.

Г.-Х. Андерсен. «Гадкий 
утёнок». Особенности 
авторских сказок (сюжет, язык, 
герои).

1 Текущий контроль

91. Г.-Х. Андерсен. «Гадкий 
утёнок». Нравственный смысл 
сказки. Композиция 
произведения.

1 Текущий контроль

92. Г.-Х. Андерсен. «Гадкий 
утёнок». Составление цитатного
плана текста с выделением 
отдельных эпизодов, смысловых
частей.

1 Текущий контроль

93. Дж. Родари «Волшебный 
барабан». Тема. Идея. 
Заголовок. Определение 
последовательности событий.

(нет в учебнике)

1 Текущий контроль

94. Дж. Родари «Волшебный 
барабан». Составление 
вопросного плана текста.

(нет в учебнике)

1 Текущий контроль



95. Рассказ Джека
Лондона «Бурый волк». 
Оценивание качества своего 
восприятия текста на слух. 
Главная мысль произведения.

(нет в учебнике)

1 Текущий контроль

96. Известные переводчики 
зарубежной литературы: С. Я. 
Маршак, К. И. Чуковский, Б. 
В. Заходер.

(нет в учебнике)

1 Текущий контроль

97. Проверочная работа по разделу 
«Зарубежная литература»

1 1 Тематический 
контроль;

Письменный опрос.

98. Комплексная контрольная 
работа

1 1 Контрольная работа;

Письменный опрос.

99. Анализ комплексной 
контрольной работы и 
выявление причин затруднения.

1  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»

100. Экскурсия в детскую 
библиотеку: знакомство с 
правилами и способами выбора 
необходимой книги, выполнение
правил юного читателя: 
культура поведения в 
библиотеке, работа с каталогом

1 Текущий контроль



101. Проект «Моя любимая книга»

(нет в учебнике)

1 1 Практическая работа;

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа».

102.  Резервный урок 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ

102 2 8



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г., Литературное чтение (в 2 частях). Учебник. 3
класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/4331d5fc-2f22-11e7-affc-0050569c7d18.pdf 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https  ://  quizizz  .  com  /   

https://nearpod.com/ 

https://www.plickers.com/ 

https://genial.ly/ 

https://www.zipgrade.com/ 

https://www.umaigra.com/ 

https://worksheets.ru/ 

https://www.liveworksheets.com/ 

https://udoba.org/ 

https://learningapps.org/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 3 класса составлена на основе 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования, а также Примерной программы воспитания.

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника.

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 
математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом
обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 
развивающих целей, а также целей воспитания:

—  Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с
алгоритмами выполнения арифметических действий. 

—  Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 
характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-
целое»,«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 
зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

—  Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности 
к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; 
умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истинные) и неверные
(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, 
вариантов и др.). 

—  Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 
пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 
математических терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических знаний 
в повседневной жизни.

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 
ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника:

—  понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 
существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и 
в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера и т.д.); 

—  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 
сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

—  владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 
ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 
строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность



предположения).

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 
окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости
и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию младшим 
школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает 
освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами 
информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема).

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 
других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 
прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником 
умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 
вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 
изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 
площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 
школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы.

На изучение математики в 3 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 
величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 
геометрические фигуры», «Математическая информация».

Числа и величины

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 
слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.  Увеличение/уменьшение числа в несколько
раз. Кратное сравнение чисел.

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 
отношение«тяжелее/легче на/в».

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в».
Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в».
Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации.

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах
тысячи.

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр).

Арифметические действия

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение,
деление, действия с круглыми числами).

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление 
на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка 
результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора).

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько
действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000.

Однородные величины: сложение и вычитание.

Текстовые задачи

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование 
хода решения задачи, 

решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том 
числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля продажа, расчёт 
времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 
помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата.

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение 
долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из
частей).

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.



Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади
прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой 
бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью 
наложения.

Математическая информация

Классификация объектов по двум признакам.

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические
рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит».

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с 
данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 
движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными.

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 
Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач.

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных
электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Универсальные познавательные учебные действия:

—  сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

—  выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические фигуры; 

—  классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в 
одно действие) по выбранному признаку; 

—  прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и математических
отношений, описанных в задаче; 

—  различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

—  выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование
алгоритма); 

—  соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 
составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу;
моделировать предложенную практическую ситуацию; 

—  устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи.

Работа с информацией:

—  читать информацию, представленную в разных формах; 

—  извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

—  заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; устанавливать 
соответствие между различными записями решения задачи; 

—  использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 
проверки значения математического термина (понятия).

Универсальные коммуникативные учебные действия:

—  использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 



—  строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

—  объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

—  выбирать, осуществлять переход от одних единиц  измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

—  участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.

Универсальные регулятивные учебные действия:

—  проверять ход и результат выполнения действия; 

—  вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

—  формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

—  выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; 

—  проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения..

Совместная деятельность:

—  при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время); 

—  договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

—  выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение математики в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие
личностные результаты:

—  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 
развития общей культуры человека; 

—  развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 
опровергать их; 

—  применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 
объективно оценивать свой вклад в общий результат;

—  осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—  применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 
при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

—  работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 
при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

—  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

—  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

—  стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 
информационными средства ми для решения предложенных и самостоятельно выбранных 
учебных проблем, задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия.

Универсальные  познавательные учебные действия:

1)  Базовые логические действия:

—  устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое;
причина-следствие; протяжённость); 

—  применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 
(группировка), обобщение;

—  приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 
учебных и житейских задач;

—  представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 
текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.

2)  Базовые исследовательские действия:



—  проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 
математики; 

—  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—  применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов)

3)  Работа с информацией:

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 
разных источниках информационной среды; 

—  читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 
диаграмму, другую модель); 

—  представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 
утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

—  принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники
информации.

Универсальные коммуникативные учебные действия:

—  конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;

—  использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи;

—  формулировать ответ;

—  комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с
использованием изученной терминологии;

—  в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 
суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, 
проявлять этику общения;

—  создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 
геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 
измерение длины отрезка);

—  ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные;

—  составлять по аналогии;

—  самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.

Универсальные регулятивные учебные действия:

1)  Самоорганизация:

—  планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

—  выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в
процессе обучения.

2)  Самоконтроль:

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их; 

—  выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 



—  находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления
ошибок.

3)  Самооценка:

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 
предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 
обучения, в том числе электронным); 

—  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.

Совместная деятельность:

—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 
(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 
приведения примеров и контрпримеров); 

—  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа
информации;

—  осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 3 классе  обучающийся научится:

—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

—  находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в
пределах 1000); 

—  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 
пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 —
устно и письменно); 

—  выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком; 

—  устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения
(со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, 
умножения и деления; использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 
свойства сложения; 

—  находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—  использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, 
час, секунда), стоимости (копейка, рубль), 

—  преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

—  определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов
длину, массу, время; 

—  выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—  определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, массы, 
времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 



—  называть, находить долю величины (половина, четверть); 

—  сравнивать величины, выраженные долями; 

—  знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

—  выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число; 

—  решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

—  конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

—  сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

—  находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все»,«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

—  формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые), в

том числе с использованием изученных связок; 

—  классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать 

информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной 

жизни (например, ярлык, этикетка); 

—  структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

—  составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; 

—  выполнять действия по алгоритму; 

—  сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

—  выбирать верное решение математической задачи. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 
изучения

Виды деятельности Виды, формы 
контроля

Электронные 
(цифровые) 
образовательные
ресурсы

всего Тематический
контроль

практические 
работы

Раздел 1. Числа

1.1. Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, 
представление в виде суммы разрядных слагаемых.

4 Устная и письменная работа с числами: составление и 
чтение, сравнение и упорядочение, представление в виде 
суммы разрядных слагаемых и дополнение до заданного 
числа; выбор чисел с заданными свойствами (число единиц 
разряда, чётность и т. д.); 
Практическая работа: различение, называние и запись 
математических терминов, знаков; их использование на 
письме и в речи при формулировании вывода, объяснении 
ответа, ведении математических записей; 
определение последовательности учебных действий;;

Устный опрос;
Письменный 
контроль; 
Практическая 
работа; 
Тестирование;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  

https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

1.2. Равенства и неравенства: чтение, составление, 
установление истинности (верное/неверное).

2 Устная и письменная работа с числами: составление и 
чтение, сравнение и упорядочение, представление в виде 
суммы разрядных слагаемых и дополнение до заданного 
числа; выбор чисел с заданными свойствами (число единиц 
разряда, чётность и т. д.); 
Практическая работа: различение, называние и запись 
математических терминов, знаков; их использование на 
письме и в речи при формулировании вывода, объяснении 
ответа, ведении математических записей; 
определение последовательности учебных действий;;

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

1.3. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 2 1 Устная и письменная работа с числами: составление и 
чтение, сравнение и упорядочение, представление в виде 
суммы разрядных слагаемых и дополнение до заданного 
числа; выбор чисел с заданными свойствами (число единиц 
разряда, чётность и т. д.); 
Практическая работа: различение, называние и запись 
математических терминов, знаков; их использование на 
письме и в речи при формулировании вывода, объяснении 
ответа, ведении математических записей; 
определение последовательности учебных действий;;

Контрольная 
работа; 
Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/   
https://education.yandex.ru/  
https://www.yaklass.ru/  
https://www.zipgrade.com/  
https://learningapps.org/  
https://www.plickers.com/

1.4. Кратное сравнение чисел. 1 Работа в парах/группах. Обнаружение и проверка общего 
свойства группы чисел, поиск уникальных свойств числа из 
группы чисел; 
Упражнения: использование латинских букв для записи 
свойств арифметических действий, обозначения 
геометрических фигур; 
определение последовательности учебных действий;;

Устный опрос;
Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/   
https://education.yandex.ru/  
https://www.yaklass.ru/  
https://www.zipgrade.com/  
https://learningapps.org/  
https://www.plickers.com/

https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


1.5. Свойства чисел. 1 Упражнения: использование латинских букв для записи 
свойств арифметических действий, обозначения 
геометрических фигур; 
Игры-соревнования, связанные с анализом математического 
текста, распределением чисел (других объектов) на группы по
одному-двум существенным основаниям, 
представлением числа разными способами (в виде 
предметной модели, суммы разрядных слагаемых, 
словесной или цифровой записи), использованием числовых 
данных для построения утверждения, математического текста
с числовыми данными (например, текста объяснения) и 
проверки его истинности; 
планирование предстоящей работы; определение 
последовательности учебных действий;;

Устный опрос;
Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/

https://uchi.ru/   
https://education.yandex.ru/  
https://www.yaklass.ru/  
https://www.zipgrade.com/  
https://learningapps.org/  
https://www.plickers.com/

Итого по разделу 10

Раздел 2. Величины

2.1. Масса (единица массы — грамм); соотношение между 
килограммом и  граммом; отношение «тяжелее/легче 
на/в».

1 Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций.
Ситуации необходимого перехода от одних единиц 
измерения величины к другим. Установление отношения 
(больше, меньше, равно) между значениями величины, 
представленными в разных единицах. Применение 
соотношений между величинами в ситуациях купли-
продажи, движения, работы. Прикидка значения величины 
на глаз, проверка измерением, расчётами; 
Комментирование. Представление значения величины в 
заданных единицах, комментирование перехода от одних 
единиц к другим (однородным); 
Пропедевтика исследовательской работы: определять с 
помощью цифровых и аналоговых приборов, 
измерительных инструментов длину, массу, время; 
выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
определять продолжительность события.; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос;
Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/   
https://education.yandex.ru/  
https://www.yaklass.ru/  
https://www.zipgrade.com/  
https://learningapps.org/  
https://www.plickers.com/

2.2. Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление 
отношения «дороже/дешевле на/в».

1 Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций.
Ситуации необходимого перехода от одних единиц 
измерения величины к другим. Установление отношения 
(больше, меньше, равно) между значениями величины, 
представленными в разных единицах. Применение 
соотношений между величинами в ситуациях купли-
продажи, движения, работы. Прикидка значения величины 
на глаз, проверка измерением, расчётами; 
Комментирование. Представление значения величины в 
заданных единицах, комментирование перехода от одних 
единиц к другим (однородным); 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос;
Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/   
https://education.yandex.ru/  
https://www.yaklass.ru/  
https://www.zipgrade.com/  
https://learningapps.org/  
https://www.plickers.com/

https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


2.3. Соотношение «цена, количество, стоимость» в 
практической ситуации.

1 1 Моделирование: использование предметной модели для 
иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 
меньше), хода выполнения арифметических действий с 
величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 
уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к устным 
вычислениям; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос;
Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/   
https://education.yandex.ru/  
https://www.yaklass.ru/  
https://www.zipgrade.com/  
https://learningapps.org/  
https://www.plickers.com/

2.4. Время (единица времени  — секунда); установление 
отношения «быстрее/ медленнее на/в». 
Соотношение«начало, окончание, продолжительность 
события» в практической ситуации.

2 1 Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций.
Ситуации необходимого перехода от одних единиц 
измерения величины к другим. Установление отношения 
(больше, меньше, равно) между значениями величины, 
представленными в разных единицах. Применение 
соотношений между величинами в ситуациях купли-
продажи, движения, работы. Прикидка значения величины 
на глаз, проверка измерением, расчётами; 
Комментирование. Представление значения величины в 
заданных единицах, комментирование перехода от одних 
единиц к другим (однородным); 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос;
Письменный 
контроль; 
Практическая 
работа;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

2.5. Длина (единица длины  — миллиметр, километр); 
соотношение между величинами в  пределах тысячи.

1 Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций.
Ситуации необходимого перехода от одних единиц 
измерения величины к другим. Установление отношения 
(больше, меньше, равно) между значениями величины, 
представленными в разных единицах. Применение 
соотношений между величинами в ситуациях купли-
продажи, движения, работы. Прикидка значения величины 
на глаз, проверка измерением, расчётами; 
Комментирование. Представление значения величины в 
заданных единицах, комментирование перехода от одних 
единиц к другим (однородным); 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос;
Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/   
https://education.yandex.ru/  
https://www.yaklass.ru/  
https://www.zipgrade.com/  
https://learningapps.org/  
https://www.plickers.com/

https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


2.6. Площадь (единицы площади  — квадратный
метр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр).

3 Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций.
Ситуации необходимого перехода от одних единиц 
измерения величины к другим. Установление отношения 
(больше, меньше, равно) между значениями величины, 
представленными в разных единицах. Применение 
соотношений между величинами в ситуациях купли-
продажи, движения, работы. Прикидка значения величины на 
глаз, проверка измерением, расчётами; 
Моделирование: использование предметной модели для 
иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 
меньше), хода выполнения арифметических действий с 
величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 
уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к устным 
вычислениям; 
Комментирование. Представление значения величины в 
заданных единицах, комментирование перехода от одних 
единиц к другим (однородным); 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос;
Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/   
https://education.yandex.ru/  
https://www.yaklass.ru/  
https://www.zipgrade.com/  
https://learningapps.org/  
https://www.plickers.com/

2.7. Расчёт времени. Соотношение «начало, 
окончание, продолжительность события» в 
практической ситуации.

1 Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций.
Ситуации необходимого перехода от одних единиц 
измерения величины к другим. Установление отношения 
(больше, меньше, равно) между значениями величины, 
представленными в разных единицах. Применение 
соотношений между величинами в ситуациях купли-
продажи, движения, работы. Прикидка значения величины 
на глаз, проверка измерением, расчётами; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос;
Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/   
https://education.yandex.ru/  
https://www.yaklass.ru/  
https://www.zipgrade.com/  
https://learningapps.org/  
https://www.plickers.com/

2.8.

Соотношение «больше/ меньше на/в» в 
ситуации сравнения предметов и  объектов 
на основе измерения величин.

1 1 Моделрование: использование предметной модели для 
иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 
меньше), хода выполнения арифметических действий с 
величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 
уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к устным 
вычислениям; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

Итого по разделу 10

Раздел 3. Арифметические действия

https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


3.1. Устные вычисления, сводимые к действиям в 
пределах 100 (табличное и  внетабличное умножение, 
деление, действия с  круглыми числами).

20 1 Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 
Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение и 
деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1; 
Прикидка результата выполнения действия; 
Комментирование хода вычислений с использованием 
математической терминологии; 
Применение правил порядка выполнения действий в 
предложенной ситуации и при конструирование числового 
выражения с заданным порядком выполнения действий.
Сравнение числовых выражений без вычислений; 
Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 
ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 
значения числового выражения. Оценка рациональности 
вычисления. Проверка хода и результата выполнения 
действия; 
Дифференцированное задание: приведение примеров, 
иллюстрирующих смысл деления с остатком, 
интерпретацию результата деления в практической 
ситуации; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
Практическая 
работа; 
Тестирование; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

3.2. Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 
1000. Действия с  числами 0 и 1.

5 1 Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 
Комментирование хода вычислений с использованием 
математической терминологии; 
Применение правил порядка выполнения действий в 
предложенной ситуации и при конструирование числового 
выражения с заданным порядком выполнения действий.
Сравнение числовых выражений без вычислений; 
Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 
ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 
значения числового выражения. Оценка рациональности 
вычисления. Проверка хода и результата выполнения 
действия; 
Оформление математической записи: составление и 
проверка правильности математических утверждений 
относительно набора математических объектов (чисел, 
величин, числовых выражений, геометрических фигур); 
Наблюдение закономерностей, общего и различного в ходе 
выполнения действий одной ступени (сложения-вычитания, 
умножения-деления); 
Моделирование: использование предметных моделей для 
объяснения способа (приёма) нахождения неизвестного 
компонента арифметического действия; 
Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 
трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 
порядка действий при нахождении значения числового 
выражения; 
Работа в парах/группах. Составление инструкции 
умножения/деления на круглое число, деления чисел 
подбором; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Контрольная 
работа; 
Практическая 
работа; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


3.3. Взаимосвязь умножения и  деления. 3 Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 
Комментирование хода вычислений с использованием 
математической терминологии; 
Применение правил порядка выполнения действий в 
предложенной ситуации и при конструирование числового 
выражения с заданным порядком выполнения действий.
Сравнение числовых выражений без вычислений; 
Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 
ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 
значения числового выражения. Оценка рациональности 
вычисления. Проверка хода и результата выполнения 
действия; 
Оформление математической записи: составление и 
проверка правильности математических утверждений 
относительно набора математических объектов (чисел, 
величин, числовых выражений, геометрических фигур); 
Наблюдение закономерностей, общего и различного в ходе 
выполнения действий одной ступени (сложения-вычитания, 
умножения-деления); 
Моделирование: использование предметных моделей для 
объяснения способа (приёма) нахождения неизвестного 
компонента арифметического действия; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

3.4. Письменное умножение в  столбик, письменное 
деление уголком.

2 Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 
Комментирование хода вычислений с использованием 
математической терминологии; 
Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 
ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 
значения числового выражения. Оценка рациональности 
вычисления. Проверка хода и результата выполнения 
действия; 
Оформление математической записи: составление и 
проверка правильности математических утверждений 
относительно набора математических объектов (чисел, 
величин, числовых выражений, геометрических фигур); 
Наблюдение закономерностей, общего и различного в ходе 
выполнения действий одной ступени (сложения-вычитания, 
умножения-деления); 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос;
Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/   
https://education.yandex.ru/  
https://www.yaklass.ru/  
https://www.zipgrade.com/  
https://learningapps.org/  
https://www.plickers.com/

https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


3.5. Письменное умножение, деление на однозначное число в
пределах 1000.

2 Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 
Комментирование хода вычислений с использованием 
математической терминологии; 
Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 
ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 
значения числового выражения. Оценка рациональности 
вычисления. Проверка хода и результата выполнения 
действия; 
Оформление математической записи: составление и 
проверка правильности математических утверждений 
относительно набора математических объектов (чисел, 
величин, числовых выражений, геометрических фигур); 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

3.6. Проверка результата вычисления (прикидка или 
оценка результата, обратное действие, применение 
алгоритма, использование калькулятора).

4 Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 
Прикидка результата выполнения действия; 
Комментирование хода вычислений с использованием 
математической терминологии; 
Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 
ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 
значения числового выражения. Оценка рациональности 
вычисления. Проверка хода и результата выполнения 
действия; 
Наблюдение закономерностей, общего и различного в ходе 
выполнения действий одной ступени (сложения-вычитания, 
умножения-деления); 
Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 
трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 
порядка действий при нахождении значения числового 
выражения; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
Практическая 
работа; 
Тестирование; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

3.7. Переместительное, сочетательное свойства сложения, 
умножения при вычислениях.

2 Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 
Комментирование хода вычислений с использованием 
математической терминологии; 
Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 
ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 
значения числового выражения. Оценка рациональности 
вычисления. Проверка хода и результата выполнения 
действия; 
Наблюдение закономерностей, общего и различного в ходе 
выполнения действий одной ступени (сложения-вычитания, 
умножения-деления); 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


3.8. Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия.

1 Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 
Комментирование хода вычислений с использованием 
математической терминологии; 
Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 
ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 
значения числового выражения. Оценка рациональности 
вычисления. Проверка хода и результата выполнения 
действия; 
Оформление математической записи: составление и 
проверка правильности математических утверждений 
относительно набора математических объектов (чисел, 
величин, числовых выражений, геометрических фигур); 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос;
Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/   
https://education.yandex.ru/  
https://www.yaklass.ru/  
https://www.zipgrade.com/  
https://learningapps.org/  
https://www.plickers.com/

3.9. Порядок действий в  числовом выражении, значение 
числового выражения, содержащего 
несколько действий (со скобками/ без скобок), с 
вычислениями в пределах 1000.

1 Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 
Комментирование хода вычислений с использованием 
математической терминологии; 
Применение правил порядка выполнения действий в 
предложенной ситуации и при конструирование числового 
выражения с заданным порядком выполнения действий.
Сравнение числовых выражений без вычислений; 
Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 
ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 
значения числового выражения. Оценка рациональности 
вычисления. Проверка хода и результата выполнения 
действия; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос;
Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/   
https://education.yandex.ru/  
https://www.yaklass.ru/  
https://www.zipgrade.com/  
https://learningapps.org/  
https://www.plickers.com/

3.10. Однородные величины: сложение и вычитание. 1 Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 
Комментирование хода вычислений с использованием 
математической терминологии; 
Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 
ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 
значения числового выражения. Оценка рациональности 
вычисления. Проверка хода и результата выполнения 
действия; 
Наблюдение закономерностей, общего и различного в ходе 
выполнения действий одной ступени (сложения-вычитания, 
умножения-деления); 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос;
Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/   
https://education.yandex.ru/  
https://www.yaklass.ru/  
https://www.zipgrade.com/  
https://learningapps.org/  
https://www.plickers.com/

https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


3.11. Равенство с неизвестным числом, записанным буквой. 5 Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 
Комментирование хода вычислений с использованием 
математической терминологии; 
Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 
ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 
значения числового выражения. Оценка рациональности 
вычисления. Проверка хода и результата выполнения 
действия; 
Оформление математической записи: составление и 
проверка правильности математических утверждений 
относительно набора математических объектов (чисел, 
величин, числовых выражений, геометрических фигур); 
Наблюдение закономерностей, общего и различного в ходе 
выполнения действий одной ступени (сложения-вычитания, 
умножения-деления); 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
Практическая 
работа; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

3.12 Умножение и деление круглого числа на однозначное 
число.

1 Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 
Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение и 
деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1; 
Комментирование хода вычислений с использованием 
математической терминологии; 
Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 
ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 
значения числового выражения. Оценка рациональности 
вычисления. Проверка хода и результата выполнения 
действия; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

3.13. Умножение суммы на  число. Деление трёхзначного 
числа на  однозначное уголком. Деление суммы на 
число.

1 Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 
Применение правил порядка выполнения действий в 
предложенной ситуации и при конструирование числового 
выражения с заданным порядком выполнения действий.
Сравнение числовых выражений без вычислений; 
Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 
ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 
значения числового выражения. Оценка рациональности 
вычисления. Проверка хода и результата выполнения 
действия; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

Итого по разделу 48

Раздел 4. Текстовые задачи

https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


4.1. Работа с текстовой задачей: анализ данных и 
отношений, представление на модели, планирование 
хода решения задач, решение арифметическим 
способом.

6 1 Моделирование: составление и использование модели 
(рисунок, схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на 
разных этапах решения задачи; 
Учебный диалог: нахождение одной из трёх 
взаимосвязанных величин при решении задач («на 
движение», «на работу» и пр.); 
Комментирование. Описание хода рассуждения для 
решения задачи: по вопросам, с комментированием, 
составлением выражения; 
Упражнения на контроль и самоконтроль при решении 
задач. Анализ образцов записи решения задачи по 
действиям и с помощью числового выражения; 
Моделирование: восстановление хода решения задачи по 
числовому выражению или другой записи её решения.
Сравнение задач. Формулирование полного и краткого 
ответа к задаче, анализ возможности другого ответа или 
другого способа его получения; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Контрольная 
работа; 
Практическая 
работа; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

4.2. Задачи на  понимание смысла арифметических 
действий (в том числе деления с остатком), отношений 
(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, 
расчёт времени, количества), на  сравнение 
(разностное, кратное).

11 1 Моделирование: составление и использование модели 
(рисунок, схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на 
разных этапах решения задачи; 
Учебный диалог: нахождение одной из трёх 
взаимосвязанных величин при решении задач («на 
движение», «на работу» и пр.); 
Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной 
формулировкой условия, задач на деление с остатком, задач, 
иллюстрирующих смысл умножения суммы на число; 
оформление разных способов решения задачи (например, 
приведение к единице, кратное сравнение); поиск всех 
решений; 
Комментирование. Описание хода рассуждения для 
решения задачи: по вопросам, с комментированием, 
составлением выражения; 
Упражнения на контроль и самоконтроль при решении задач. 
Анализ образцов записи решения задачи по 
действиям и с помощью числового выражения; 
Моделирование: восстановление хода решения задачи по 
числовому выражению или другой записи её решения.
Сравнение задач. Формулирование полного и краткого 
ответа к задаче, анализ возможности другого ответа или 
другого способа его получения; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Контрольная 
работа; 
Практическая 
работа; 
Тестирование; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


4.3. Запись решения задачи по действиям и с  помощью
числового выражения. Проверка решения и оценка
полученного результата.

2 Моделирование: составление и использование модели 
(рисунок, схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на 
разных этапах решения задачи; 
Учебный диалог: нахождение одной из трёх 
взаимосвязанных величин при решении задач («на 
движение», «на работу» и пр.); 
Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной 
формулировкой условия, задач на деление с остатком, задач, 
иллюстрирующих смысл умножения суммы на число; 
оформление разных способов решения задачи (например, 
приведение к единице, кратное сравнение); поиск всех 
решений; 
Комментирование. Описание хода рассуждения для 
решения задачи: по вопросам, с комментированием, 
составлением выражения; 
Упражнения на контроль и самоконтроль при решении задач. 
Анализ образцов записи решения задачи по 
действиям и с помощью числового выражения; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

4.4. Доля величины: половина, четверть в  практической 
ситуации; сравнение долей одной величины

4 Моделирование: составление и использование модели 
(рисунок, схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на 
разных этапах решения задачи; 
Учебный диалог: нахождение одной из трёх 
взаимосвязанных величин при решении задач («на 
движение», «на работу» и пр.); 
Комментирование. Описание хода рассуждения для 
решения задачи: по вопросам, с комментированием, 
составлением выражения; 
Упражнения на контроль и самоконтроль при решении 
задач. Анализ образцов записи решения задачи по 
действиям и с помощью числового выражения; 
Практическая работа: нахождение доли величины.
Сравнение долей одной величины; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Тестирование; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

Итого по разделу 23

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры

https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


5.1. Конструирование геометрических фигур (разбиение 
фигуры на части, составление фигуры из  частей).

5 1 Исследование объектов окружающего мира: сопоставление 
их с изученными геометрическими формами; 
Упражнение: графические и измерительные действия при 
построении прямоугольников, квадратов с заданными 
свойствами (длина стороны, значение периметра, площади); 
определение размеров предметов на глаз с последующей 
проверкой — измерением; 
Конструирование из бумаги геометрической фигуры с 
заданной длиной стороны (значением периметра, площади). 
Мысленное представление и экспериментальная проверка 
возможности конструирования заданной геометрической 
фигуры; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

5.2. Периметр многоугольника: измерение, вычисление, 
запись равенства.

2 1 Комментирование хода и результата поиска информации о 
площади и способах её нахождения. Формулирование и 
проверка истинности утверждений о значениях 
геометрических величин; 
Упражнение: графические и измерительные действия при 
построении прямоугольников, квадратов с заданными 
свойствами (длина стороны, значение периметра, площади); 
определение размеров предметов на глаз с последующей 
проверкой — измерением; 
Пропедевтика исследовательской работы: сравнение фигур по
площади, периметру, сравнение однородных величин; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Тестирование; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

5.3. Измерение площади, запись результата измерения в 
квадратных сантиметрах.

3 Комментирование хода и результата поиска информации о 
площади и способах её нахождения. Формулирование и 
проверка истинности утверждений о значениях 
геометрических величин; 
Упражнение: графические и измерительные действия при 
построении прямоугольников, квадратов с заданными 
свойствами (длина стороны, значение периметра, площади); 
определение размеров предметов на глаз с последующей 
проверкой — измерением; 
Нахождение площади прямоугольника, квадрата, 
составление числового равенства при вычислении площади 
прямоугольника (квадрата); 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


5.4. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с 
заданными сторонами, запись равенства.

6 Комментирование хода и результата поиска информации о 
площади и способах её нахождения. Формулирование и 
проверка истинности утверждений о значениях 
геометрических величин; 
Упражнение: графические и измерительные действия при 
построении прямоугольников, квадратов с заданными 
свойствами (длина стороны, значение периметра, площади); 
определение размеров предметов на глаз с последующей 
проверкой — измерением; 
Пропедевтика исследовательской работы: сравнение фигур по
площади, периметру, сравнение однородных величин; 
Нахождение площади прямоугольника, квадрата, 
составление числового равенства при вычислении площади 
прямоугольника (квадрата); 
Учебный диалог: соотношение между единицами площади, 
последовательность действий при переходе от одной 
единицы площади к другой; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Тестирование; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

5.5. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 
заданным значением площади. Сравнение площадей 
фигур с помощью наложения.

4 1 Комментирование хода и результата поиска информации о 
площади и способах её нахождения. Формулирование и 
проверка истинности утверждений о значениях 
геометрических величин; 
Упражнение: графические и измерительные действия при 
построении прямоугольников, квадратов с заданными 
свойствами (длина стороны, значение периметра, площади); 
определение размеров предметов на глаз с последующей 
проверкой — измерением; 
Пропедевтика исследовательской работы: сравнение фигур по
площади, периметру, сравнение однородных величин; 
Нахождение площади прямоугольника, квадрата, 
составление числового равенства при вычислении площади 
прямоугольника (квадрата); 
Учебный диалог: соотношение между единицами площади, 
последовательность действий при переходе от одной 
единицы площади к другой; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

Итого по разделу 20

Раздел 6. Математическая информация

6.1. Классификация объектов по двум признакам. 1 Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 
изучаемых математических понятий и фактов окружающей 
действительности. Примеры ситуаций, которые 
целесообразно формулировать на языке математики, 
объяснять и доказывать математическими средствами; 
Оформление математической записи. Дифференцированное 
задание: составление утверждения на основе информации, 
представленной в текстовой форме, использование связок 
«если …, то …», «поэтому», «значит»; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  

https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


6.2. Верные (истинные) и  неверные (ложные) 
утверждения: конструирование, проверка. Логические 
рассуждения со связками «если …, то …», 
«поэтому»,«значит».

2 Оформление математической записи. Дифференцированное 
задание: составление утверждения на основе информации, 
представленной в текстовой форме, использование связок 
«если …, то …», «поэтому», «значит»; 
Использование математической терминологии для описания 
сюжетной ситуации, отношений и зависимостей; 
Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 
представление в тексте или графически всех найденных 
решений; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

6.3. Работа с информацией: извлечение и использование для 
выполнения заданий информации, представленной в 
таблицах с данными о реальных процессах и 
явлениях окружающего мира (например, расписание 
уроков, движения автобусов, поездов); внесение 
данных в таблицу; дополнение чертежа данными

3 1 Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 
изучаемых математических понятий и фактов окружающей 
действительности. Примеры ситуаций, которые 
целесообразно формулировать на языке математики, 
объяснять и доказывать математическими средствами; 
Оформление математической записи. Дифференцированное 
задание: составление утверждения на основе информации, 
представленной в текстовой форме, использование связок 
«если …, то …», «поэтому», «значит»; 
Оформление результата вычисления по алгоритму; 
Использование математической терминологии для описания 
сюжетной ситуации, отношений и зависимостей; 
Практические работы по установлению последовательности 
событий, действий, сюжета, выбору и проверке способа 
действия в предложенной ситуации для разрешения 
проблемы (или ответа на вопрос); 
Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 
представление в тексте или графически всех найденных 
решений; 
Работа с информацией: чтение, сравнение, интерпретация, 
использование в решении данных, представленных в 
табличной форме (на диаграмме); 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
Практическая 
работа; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

6.4. Таблицы сложения и умножения: заполнение на 
основе результатов счёта.

1 1 Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму.
Установление соответствия между разными способами 
представления информации (иллюстрация, текст, таблица).
Дополнение таблиц сложения, умножения. Решение 
простейших комбинаторных и логических задач; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  

https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


6.5. Формализованное описание последовательности 
действий (инструкция, план, схема, алгоритм).

1 Оформление математической записи. Дифференцированное 
задание: составление утверждения на основе информации, 
представленной в текстовой форме, использование связок 
«если …, то …», «поэтому», «значит»; 
Оформление результата вычисления по алгоритму; 
Использование математической терминологии для описания 
сюжетной ситуации, отношений и зависимостей; 
Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, 
использование в общих и частных случаях алгоритмов 
устных и письменных вычислений (сложение, вычитание, 
умножение, деление), порядка действий в числовом 
выражении, нахождения периметра и площади 
прямоугольника; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

6.6. Алгоритмы (правила) устных и письменных 
вычислений (сложение, вычитание, умножение, 
деление), порядка действий в числовом выражении, 
нахождения периметра и площади, построения 
геометрических фигур.

4 1 Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 
изучаемых математических понятий и фактов окружающей 
действительности. Примеры ситуаций, которые 
целесообразно формулировать на языке математики, 
объяснять и доказывать математическими средствами; 
Оформление математической записи. Дифференцированное 
задание: составление утверждения на основе информации, 
представленной в текстовой форме, использование связок 
«если …, то …», «поэтому», «значит»; 
Оформление результата вычисления по алгоритму; 
Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, 
использование в общих и частных случаях алгоритмов 
устных и письменных вычислений (сложение, вычитание, 
умножение, деление), порядка действий в числовом 
выражении, нахождения периметра и площади 
прямоугольника; 
Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму.
Установление соответствия между разными способами 
представления информации (иллюстрация, текст, таблица).
Дополнение таблиц сложения, умножения. Решение 
простейших комбинаторных и логических задач; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Тестирование; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

6.7. Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных 
для решения учебных и практических задач.

2 Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 
представление в тексте или графически всех найденных 
решений; 
Работа с информацией: чтение, сравнение, интерпретация, 
использование в решении данных, представленных в 
табличной форме (на диаграмме); 
Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 
использование в повседневной жизни и в математике; 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Самооценка с 
использованием«
Оценочного 
листа»;

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  

https  ://  uchi  .  ru  /     
https  ://  education  .  yandex  .  ru  /    
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /    
https  ://  www  .  zipgrade  .  com  /    
https  ://  learningapps  .  org  /    
https  ://  www  .  plickers  .  com  /  

https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


6.8 Алгоритмы изучения материала, выполнения заданий 
на доступных электронных средствах обучения.

1 Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму.
Установление соответствия между разными способами 
представления информации (иллюстрация, текст, таблица).
Дополнение таблиц сложения, умножения. Решение 
простейших комбинаторных и логических задач; 
Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 
использование в повседневной жизни и в математике; 
Составление правил работы с известными электронными 
средствами обучения (ЭФУ, тренажёры и др.); 
планирование этапов предстоящей работы; 
определение последовательности учебных действий; ;

Устный опрос;
Практическая 
работа;

https://resh.edu.ru/

https://uchi.ru/   
https://education.yandex.ru/  
https://www.yaklass.ru/  
https://www.zipgrade.com/  
https://learningapps.org/  
https://www.plickers.com/

Итого по разделу: 15

Резервное время 10

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 9 8

https://www.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.zipgrade.com/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я

Виды, формы 
контроля

всего Тематический
контроль

практические 
работы

1. Повторение изученного.
Устные и письменные 
приемы сложения и 
вычитания.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

2. Повторение изученного.
Устные и письменные 
приемы сложения и 
вычитания.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

3. Выражения с 
переменной.

1 Устный опрос;

Самооценка с 
использованием
«Оценочного 
листа»;

4. Повторение. Решение 
уравнений способом 
подбора неизвестного. 
Буквенные выражения.

1 Устный опрос;

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;

5. Решение уравнений с 
неизвестным слагаемым

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

6. Решение уравнений с 
неизвестным 
уменьшаемым, 
вычитаемым. 
Обозначение 
геометрических фигур 

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

7. «Странички для 
любознательных».

1 Устный опрос;

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;



8. Стартовая 
диагностическая 
работа.

1 Письменный 
контроль

9. *Математическая 
информация. 
Классификация 
объектов по двум 
признакам

1 Устный опрос;

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;

10. Пространственные 
отношения и 
геометрические 
фигуры. 
Конструирование 
геометрических фигур 
(разбиение фигуры на 
части, составление 
фигуры из частей).

1 Устный опрос;

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;

11. Конструирование 
геометрических фигур 
(разбиение фигуры на 
части, составление 
фигуры из частей). 
Равносоставленные 
фигуры

1 1 Устный опрос;

Практическая 
работа;

12. Связь между 
умножением и 
сложением

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

13. Умножение числа 2 и на
2. Деление на 2. Связь 
между компонентами 
умножения и деления. 
Четные и нечетные 
числа.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

14. Свойства чисел 1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

15. Умножение числа 3 и на
3. Деление на 3.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

16. Величины. Стоимость 
(единицы — рубль, 
копейка); установление 
отношения 

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

17. Решение задач с 
величинами: цена, 
количество, стоимость.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;



18. Соотношение «цена, 
количество, стоимость» 
в практической 
ситуации.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

19. Задачи на понимание 
зависимости между 
величинами: масса 
одного предмета, 
количество предметов

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

20. Математическая 
информация. 
Алгоритмы (правила) 
порядка действий в 
числовом выражении

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

21. Порядок выполнения 
действий в выражениях 
со скобками и без.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

    
22. «Странички для 

любознательных». Что 
узнали. Чему 
научились.

1 Тестирование;

23. **Проверочная работа
1: «Умножение и 
деление на 2 и 3»

1 1   Письменный 
контроль;

24. Анализ проверочной 
работы.

Величины. Длина 
(единица длины — 
миллиметр, километр); 
соотношение между 
величинами в пределах 
тысячи

1 Устный опрос; 
Самооценка с 
использование
м 
«Оценочного 
листа»;

25. Величины. 
Соотношение 
«больше/меньше на/в» в
ситуации сравнения 
предметов и объектов 
на основе измерения 

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

26. Умножение числа 4 и на
4. Деление на 4.

1 Устный опрос; 
Самооценка с 
использование
м 
«Оценочного 
листа»;27. Увеличение числа в 

несколько раз. Задачи 
на понимание смысла 
арифметического 
действия умножение.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

    



28. Уменьшение числа в 
несколько раз. Задачи 
на понимание смысла 
арифметического 
действия деление.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

29. Умножение числа 5 и на
5. Деление на 5.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

30. Алгоритмы (правила) 
нахождения периметра.

Периметр 
многоугольника: 
измерение, вычисление,
запись равенства. 
Решение 

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

31. Кратное сравнение 
чисел. Задачи на 
кратное сравнение.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

32. Задачи на понимание 
отношений 
(больше/меньше на/в)

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

   33. Умножение числа 6 и на
6. Деление на 6.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

34. Работа с текстовой 
задачей: анализ данных 
и отношений, 
представление на 
модели.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

35. Решение задач. 1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

36. Умножение числа 7 и на
7. Деление на 7.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

37. «Странички для 
любознательных». Наши
проекты.

1 1  Практическая
работа;  
Самооценка с 
использование
м 
«Оценочного 
листа»;



38. Что узнали. Чему 
научились.

1 Тестирование;

Самооценка с 
использование
м 
«Оценочного 
листа»;39. Проверочная работа 

2: «Умножение и 
деление. Решение 
задач»

1 1   Письменный 
контроль;

40. Анализ проверочной 
работы. Проект 
«Математическая 
сказка».

1 1  Практическая
работа; 
Самооценка с 
использование
м«Оценочного

листа»;41. Площадь. Сравнение 
площадей фигур с 
помощью наложения.

1 Устный опрос; 
Самооценка с 
использование
м 

42. Единица площади - 
квадратный сантиметр. 
Алгоритмы (правила) 
нахождения площади.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

43. Вычисление площади 
прямоугольника с 
заданными сторонами, 
запись равенства.

Изображение на 
клетчатой бумаге 
прямоугольника с 
заданным значением 
площади

1 Устный опрос; 
Самооценка с 
использование
м«Оценочного

листа»;

44. Алгоритмы (правила) 
построения 
геометрических фигур

1 Устный опрос; 
Самооценка с 
использование
м 
«Оценочного 45. Умножение числа 8 и на

8. Деление на 8.
1 Устный опрос; 

Письменный 
контроль;

46. Работа с текстовой 
задачей: планирование 
хода решения задач, 
решение 
арифметическим 

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

47. Умножение числа 9 и на
9. Деление на 9.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;



48. Единица площади – 
квадратный дециметр. 
Решение 
геометрических задач

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

  
49. Сводная таблица 

умножения.

Математическая 
информация. Таблицы 

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

50. Математическая 
информация. Таблицы 
сложения и умножения:
заполнение на основе 
результатов счёта

1 1 Практическая 
работа;  
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;

51. Задачи на неизвестное 
третье слагаемое.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

52. Единица площади – 
квадратный метр. 
Нахождение площади 
прямоугольника 
разными способами.

1 Устный опрос;
Самооценка с 
использование
м 
«Оценочного 
листа»;53. Переместительное 

свойство сложения, 
умножения при 
вычислениях.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

54. «Странички 
любознательных». Что 
узнали. Чему 
научились.

1 Тестирование;Са
мооценка с 
использованием

55. Умножение на 1 и на 0. 1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

56. Действия с числами 0 и 
1. Деление вида а : а, 0 :
а.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

57. Решение задач. 1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

58. «Странички для 
любознательных». Что 
узнали. Чему 
научились.

1 Тестирование;Са
мооценка с 
использованием
«Оценочного 
листа»;



59. Проверочная работа 
3: «Талица 
умножения и 
деления. Решение 

1 1 Письменный 
контроль;

60. Анализ проверочной 
работы.

Сочетательное свойство
сложения, умножения 
при вычислениях

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

61. Доли величины 
(половина, четверть) и 
их использование при 
решении задач.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

62. Текстовые задачи. Доля 
величины: половина, 
четверть в 
практической ситуации;
сравнение долей одной 
величины.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

63. Задачи на нахождение 
доли от целого и целого 
от его доли.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

64. Время (единица 
времени — секунда); 
установление 
отношения 
«быстрее/медленнее 

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

   65. Соотношение «начало, 
окончание, 
продолжительность 
события» в 
практической ситуации

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

66. Расчёт времени. 
Соотношение «начало, 
окончание, 
продолжительность 
события» в 
практической ситуации

1 Устный опрос; 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;

67. Задачи на понимание 
зависимостей (расчёт 
времени)

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

68. Приёмы умножения и 
деления для случаев 
вида

30 ∙ 2, 2 ∙ 30, 60 : 3

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;



69. Приём деления для 
случаев вида 60 : 20

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

70. Умножение суммы на 
число. Решение задач

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

    71. Приёмы умножения для
случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 
23. Решение задач.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

72. «Странички для 
любознательных»

1 Устный опрос;    
Самооценка с 
использованием
«Оценочного 
листа»;

73. Деление суммы на 
число.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

    74. Деление двузначного 
числа на однозначное. 
Связь между числами 
при делении.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

75. Проверка деления 
умножением.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

76. Прием деления для 
случаев вида 87 : 29, 
66 : 22

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

    
77. Проверка умножения 

делением.
1 Устный опрос; 

Письменный 
контроль;

78. Задачи на нахождение 
четвертого 
пропорционального.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

79. Решение уравнений с 
неизвестным 
множителем.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

80. Решение уравнений с 
неизвестным делимым и
неизвестным 
делителем.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;



81. «Странички для 
любознательных» Что 
узнали. Чему 
научились.

1 Тестирование;Са
мооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;

82. Проверочная работа 
4: «Решение 
уравнений»

1 1 Письменный 
контроль;

83. Анализ проверочной 
работы. Деление с 
остатком.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;84. Приемы нахождения 

частного и остатка.
1 Устный опрос; 

Письменный 
контроль;

85. Задачи на понимание 
смысла 
арифметического 
действия деление с 
остатком.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

86. Деление меньшего 
числа на большее.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

87. Проверка деления с 
остатком.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

88. Что узнали. Чему 
научились.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

89. Задачи-расчёты. Оценка
реалистичности ответа, 
проверка вычислений

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

90. «Странички для 
любознательных». Что 
узнали. Чему 
научились.

1 Тестирование;Са
мооценка с 
использованием
«Оценочного 
листа»;

91. Проверочная работа 
5: «Деление с 
остатком».

1 1 Письменный 
контроль;

92. Анализ проверочной 
работы. Числа в пределах
1000: чтение, запись

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;



93. Увеличение числа в 10
раз, в 100 раз.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

94. Числа в пределах 
1000: представление в 
виде суммы разрядных 
слагаемых

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

95. Числа в пределах 1000: 
сравнение

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

  
96. Числа в пределах 

1000: представление в виде 
суммы разрядных 
слагаемых. Определение 
общего числа единиц 
(десятков, сотен) в числе

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

97. Равенства и неравенства: 
чтение, составление; 
установление истинности 
(верное/неверное)

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

98. «Странички для 
любознательных».

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

99. Единица массы — грамм; 
соотношение между 
килограммом и граммом; 
отношение «тяжелее/легче 
на/в»

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

100. Однородные величины: 
сложение и вычитание

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

101. Что узнали. Чему научились. 1 Тестирование; 
Самооценка с 
использованием«О
ценочного 
листа»;

102. Проверочная работа 6: 
«Нумерация в пределах 
1000»

1 1   Письменный 
контроль;



103. Анализ проверочной работы.
Приемы устных 
вычислений..

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

    
104. Решение задач 1 Устный опрос; 

Письменный 
контроль;

    
105. Приемы устных вычислений 

вида: 450+30, 620-200.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

106. Приемы устных вычислений 
вида: 470+80, 560-90.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

107. Приемы устных вычислений 
вида: 260+310, 670-140

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

   
108. Приемы письменных 

вычислений. Алгоритм 
письменного сложения 
трехзначных чисел.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

109. Алгоритм письменного 
вычитания трехзначных 
чисел.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

110. Закрепление. Решение задач. 1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

111. Работа с информацией: 
дополнение чертежа 
данными.

1 1 Практическая 
работа;

112. «Странички для 
любознательных». Что 
узнали. Чему научились.

1 Тестирование;Сам
ооценка с 
использованием«О
ценочного 
листа»;

113. Проверочная работа 7: 
«Приемы письменного 
сложения и вычитания 
трехзначных чисел».

1 1  Письменный 
контроль;



114. Анализ проверочной работы.
Приемы устных вычислений.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

Контрольная 115. Приемы устных вычислений 
вида 180х4, 900:3.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

116. Приемы устных вычислений 
вида 240х3, 203х4, 960:3.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

117. Приемы устных вычислений 
вида: 100:50, 800:400.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

118. Нахождение площади фигур,
состоящих из 2-3 
прямоугольников

1 1 Практическая 
работа;

119. Приемы письменного 
умножения в пределах 1000.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

120. Алгоритм письменного 
умножения трехзначного 
числа на однозначное.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

121. Приемы письменного 
деления в пределах 1000.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

122. Алгоритм письменного 
деления трехначного числа 
на однозначное.

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

123. Проверка результата 
вычисления (прикидка или 
оценка результата, обратное 
действие).

1 Устный опрос; 
Письменный 
контроль;

124. Проверка результата 
вычисления (применение 
алгоритма, использование 
калькулятора).

1 1  Практическая 
работа;



125. Что узнали, чему научились 1   Тестирование; 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;

126. Проверочная работа 8: 
«Приемы письменного 
умножения и деления 
трехзначных чисел».

1 1 Письменный 
контроль;

127. Анализ проверочной работы.
Столбчатая диаграмма: 
чтение, использование 
данных для решения 
учебных и практических 
задач.

1 Устный опрос;

 Самооценка с 
использованием«О
ценочного 
листа»;

128. Алгоритмы изучения 
материала, выполнения 
заданий на доступных 
электронных средствах 
обучения.

1 Устный опрос;

 Самооценка с 
использованием«О
ценочного 
листа»;

129. Логические рассуждения со 
связками «если …, то …», 
«поэтому», «значит»

1 Устный опрос;

Самооценка с 
использованием«О
ценочного 
листа»;

130. Работа с информацией: 
извлечение и использование 
для выполнения заданий 
информации, 
представленной в таблицах с 
данными о реальных 
процессах и явлениях 
окружающего мира 
(например, расписание 
уроков, движения автобусов, 
поездов)

1 Устный опрос 
Самооценка с 
использованием«О
ценочного 
листа»;

131. Работа с информацией: 
внесение данных в таблицу

1 1 Практическая 
работа; 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;



132. Резерв. 1

133. Резерв. 1

134. Резерв. 1

135. Резерв. 1

136. Резерв. 1

Рекомендуемые контрольные работы:

1. Контрольная работа по итогам 1-й четверти.

2. Контрольная работа по итогам 1-го полугодия.

3. Контрольная работа по итогам 3-й четверти.

4. Контрольная работа по итогам года.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Математика (в 2 частях), 3 класс /Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и другие, 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Математика. Методические рекомендации. Волкова Светлана Ивановна, Степанова 
Светлана Вячеславовна, Бельтюкова Галина Васильевна все 
Редактор: Бойцова А. Е., Чернецова-Рождественская И. В.

Издательство: Просвещение

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://uchi.ru/ 
https://education.yandex.ru/ 
https://www.yaklass.ru/ 
https://www.zipgrade.com/ 
https://learningapps.org/ 
https://www.plickers.com/



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Печатные пособия 

Демонстрационные пособия 

Экранно-звуковые пособия

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Комплекты инструментов для чертежей, измерений
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Русский  язык»  для  обучающихся  3  классов  на

уровне
начальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпрограммы

начального  общего  образования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  (далее  —  ФГОС  НОО),  а  также  ориентирована  на  целевые

приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК"

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его
изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как

средство  познания  действительности  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию

из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык»
обладает  значительным  потенциалом  в  развитии  функциональной  грамотности  младших

школьников,  особенно  таких  её  компонентов,  как  языковая,  коммуникативная,  читательская,
общекультурная  и  социальная  грамотность.  Первичное  знакомство  с  системой  русского  языка,

богатством  его  выразительных  возможностей,  развитие  умения  правильно  и  эффективно
использовать  русский язык в  различных сферах и  ситуациях  общения  способствуют успешной

социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и
выражения  мысли,  обеспечивает  межличностное  и  социальное  взаимодействие,  участвует  в

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения
и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России.

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют
возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных

жизненно  важных  для  человека  областях.  Изучение  русского  языка  обладает  огромным
потенциалом  присвоения  традиционных  социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей,

принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения,  в  том  числе  речевого,  что  способствует
формированию  внутренней  позиции  личности.  Личностные  достижения  младшего  школьника

непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием
связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие

устойчивого  познавательного  интереса  к  изучению  русского  языка,  формирование
ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов

— длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета.
Центральной  идеей  конструирования  содержания  и  планируемых  результатов  обучения

является  признание  равной  значимости  работы  по  изучению  системы  языка  и  работы  по
совершенствованию  речи  младших  школьников.  Языковой  материал  призван  сформировать

первоначальные  представления  о  структуре  русского  языка,  способствовать  усвоению  норм
русского литературного языка,  орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и

письменной  речи  младших школьников  направлено  на  решение  практической  задачи  развития
всех видов речевой деятельности,  отработку навыков использования  усвоенных норм русского

литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного
общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным

предметом«Литературное чтение».
Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка»,в  3классе—170ч.



ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК"

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий

на материале  русского языка станут  фундаментом обучения в основном звене школы, а  также

будут востребованы в жизни.

Изучениерусскогоязыкавначальнойшколенаправленонадостижениеследующихцелей:

— приобретение  младшими  школьниками  первоначальных  представлений  о

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из

главных духовно‐  нравственных  ценностей  народа;  понимание  роли  языка  как  основного

средства  общения;  осознание  значения  русского  языка  как  государственного  языка

Российской Федерации; 

— понимание роли русского языка как языка межнационального общения;

— осознание  правильной  устной  и  письменной  речи  как  показателя  общей

культуры человека;

— овладение  основными  видами  речевой  деятельности  на  основе

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного

языка: аудированием, говорением, чтением, письмом;

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского

языка:  фонетике,  графике,  лексике,  морфемике,  морфологии  синтаксисе;  обоснованных

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой

деятельности  норм  современного  русского  литературного  языка  (орфоэпических,

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;

— развитие  функциональной  грамотности,  готовности  к  успешному

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА

Сведения о русском языке

Русский язык как государственный язык Российской Федерации.  Методы познания языка:
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.

Фонетика и графика

Звуки  русского  языка:  гласный/согласный,  гласный  ударный/безударный,  согласный

твёрдый/мягкий,  парный/непарный,  согласный  глухой/звонкий,  парный/непарный;  функции
разделительных мягкого  и  твёрдого  знаков,  условия использования  на  письме разделительных

мягкого и твёрдого знаков(повторение изученного).Соотношение звукового и буквенного состава
в  словах  с  разделительными  ь  и  ъ,  в  словах  с  непроизносимыми согласными.  Использование



алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Орфоэпия

Нормы  произношения  звуков  и  сочетаний  звуков;  ударение  в  словах  в  соответствии  с
нормами  современного  русского  литературного  языка  (на  ограниченном  перечне  слов,

отрабатываемом в учебнике).  Использование орфоэпического словаря для решения практических
задач.

Лексика

Повторение:  лексическое  значение  слова.  Прямое  и  переносное  значение

слова(ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).

Состав слова(морфемика)

Корень  как  обязательная  часть  слова;  однокоренные(родственные)слова;  признаки
однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как
изменяемая часть слова (повторение изученного) Однокоренные слова и формы одного и того же

слова. Корень, приставка, суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление).

Морфология

Части речи

Имя  существительное:  общее  значение,  вопросы,  употребление  в  речи.  Имена
существительные  единственного  и  множественного  числа.  Имена  существительные  мужского,

женского  и  среднего  рода.  Падеж  имён  существительных.  Определение  падежа,  в  котором
употреблено  имя  существительное.  Изменение  имён  существительных  по  падежам  и  числам

(склонение). 

Имена  существительные  1,2,3-го  склонения.  Имена  существительные  одушевлённые  и

неодушевлённые.
Имя прилагательное:  общее значение,  вопросы, употребление в речи. Зависимость формы

имени прилагательного от формы имени существительного.  Изменение имён прилагательных по
родам, числамипадежам(кромеимёнприлагательныхна-ий,-ов,-ин).Склонениеимёнприлагательных.

Местоимение(общее  представление).Личные  местоимения,  их  употребление  в  речи.
Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте.

Глагол:  общее  значение,  вопросы,  употребление  в  речи.  Неопределённая  форма  глагола.
Настоящее,  будущее,  прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род

глаголов в прошедшем времени.
Частица не, её значение.

Синтаксис

Предложение.  Установление  при  помощи  смысловых  (синтаксических)  вопросов  связи

между  словами   в  предложении.  Главные  члены  предложения—подлежащее  и  сказуемое.
Второстепенные

члены предложения (без деления на виды).Предложения распространённые и нераспространённые.
Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов.

Орфография и пунктуация

Орфографическая  зоркость  как  осознание  места  возможного  возникновения

орфографической
ошибки,различныеспособырешенияорфографическойзадачивзависимостиотместаорфограммыв



слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и

применение на новом орфографическом материале).
Использование орфографического слова для определения(уточнения)написания слова.

Правила правописания и их применение:

— разделительный твёрдый знак;

— непроизносимые согласные в корне слова;

— мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;

— безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне
наблюдения);

— безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных(на уровне
наблюдения);

— раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

— непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре
учебника);

— раздельное написание частицы не с глаголами.

Развитие речи

Нормы  речевого  этикета:  устное  и  письменное  приглашение,  просьба,  извинение,
благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях

учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать
собственное мнение в диалоге и дискуссии;  договариваться  и приходить к общему решению в

совместной  деятельности;  контролировать  (устно  координировать)  действия  при  проведении
парной и групповой работы.

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема
текста,  основная  мысль  текста,  заголовок,  корректирование  текстов  с  нарушенным  порядком

предложений и абзацев.
План  текста.  Составление  плана  текста,  написание  текста  по  заданному  плану.  Связь

предложений в тексте  с  помощью личных местоимений,  синонимов,  союзов  и,  а,  но.  Ключевые
слова в тексте.

Определение  типов  текстов  (повествование,  описание,  рассуждение)и  создание
собственных текстов заданного типа.

Жанр письма, объявления.
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.

Изучающее, ознакомительное чтение.

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение русского языка в 3классе направлено на достижении обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут

сформированы следующие личностные новообразования



гражданско-патриотического воспитания:

— становление ценностного отношения к своей Родине—России, в том числе через
изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;

— осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,
понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка

межнационального общения народов России;
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края ,в

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;
— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе

примеров из художественных произведений;
— первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и

ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных

произведениях;
духовно-нравственного воспитания:

— признание  индивидуальности  каждого  человека  с  опорой  на  собственный
жизненный и читательский опыт;

— проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности,  в  том  числе  с
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;

— неприятие любых форм поведения,  направленных на причинение физического и
морального  вреда  другим  людям  (в  том  числе  связанного  с  использованием  недопустимых

средств языка);
эстетического воспитания:

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость
к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в
том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и

самовыражения;
физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального

благополучия:

— соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)
образа  жизни  в  окружающей  среде  (в  том  числе  информационной)  при  поиске

дополнительной информации в процессе языкового образования;
— бережное  отношение  к  физическому  и  психическому  здоровью,

проявляющееся в  выборе приемлемых способов речевого самовыражения и  соблюдении
норм речевого этикета и правил общения;

трудового воспитания:

— осознание  ценности  труда в  жизни человека и общества  (в  том числе  благодаря
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение

к  результатам  труда,  навык  и  участия  в  различных  видах  трудовой деятельности  ,интерес  к
различным  профессиям,  возникающий  при  обсуждении  примеров  из  художественных

произведений;
экологического воспитания:

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;

— неприятие действий, приносящих ей вред;

ценности научного познания:



— первоначальные  представления  о  научной  картине  мира  (в  том  числе

первоначальные  представления  о  системе  языка  как  одной из  составляющих  целостной
научной картины мира);

— познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка,

активность и самостоятельность в его познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут
сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.

Базовые логические действия:

— сравнивать  различные  языковые  единицы  (звуки,  слова,  предложения,  тексты),

устанавливать  основания  для  сравнения  языковых  единиц  (частеречная  принадлежность,
грамматический  признак,  лексическое  значение  и  др.);  устанавливать  аналогии  языковых

единиц;

— объединять объекты(языковые единицы)по определённому признаку;

— определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,частей
речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;

— находить  в  языковом  материале  закономерности  и  противоречия  на  основе
предложенного  учителем  алгоритма  наблюдения;  анализировать  алгоритм  действий  при

работе  с  языковыми единицами,  самостоятельно  выделять  учебные операции при анализе
языковых единиц;

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи
на  основе  предложенного  алгоритма,  формулировать  запрос  на  дополнительную

информацию;
— устанавливать причинно- следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым

материалом, делать выводы.
Базовые исследовательские действия:

— с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения  языкового
объекта, речевой ситуации;

— сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  задания,  выбирать  наиболее
подходящий(на основе предложенных критериев);

— проводить  по  предложенному  плану  не  сложное  лингвистическое  мини-
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;

— формулировать  выводы и подкреплять  их доказательствами на  основе результатов
проведённого  наблюдения за языковым материалом (классификации,  сравнения,  исследования);

формулировать  с  помощью  учителя  вопросы  в  процессе  анализа  предложенного  языкового
материала;

— прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях.

Работа с информацией:

— выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь  для  получения
запрашиваемой информации, для уточнения;

— согласно  заданному  алгоритму  находить  представленную  в  явном  виде
информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосно



вании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям,  справочникам,

учебнику);
                      соблюдать с помощью взрослых(педагогических работников, родителей,  законных
представителей)правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в  Интернете
(информациионаписанииипроизношениислова,означениислова,опроисхождениислова,о синонимах слова);

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформа
циюв соответствии с учебной задачей;

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц,
схем;

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные

Универсальные учебные действия

Общение:

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцеля

мии условиями общения в знакомой среде;
— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения

диалога и дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;

— корректно и аргументировано высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответс
твии с речевой ситуацией;

— готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойрабо
ты,о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступлени
я.

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальны

е учебные действия.
Самоорганизация:

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

— выстраивать последовательность выбранных действий.

Самоконтроль:

— устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности;

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографически
хошибок;

— соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению,
характеристике, использованию языковых единиц;

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить
орфографическую и пунктуационную ошибку;

— сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объекти
вно оценивать их по предложенным критериям.

Совместная деятельность:

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучас
тияв  коллективных задачах)  в  стандартной (типовой)  ситуации на  основе предложенного

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;



— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостиже

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоя

тельно разрешать конфликты;
— ответственно выполнять свою часть работы;

— оценивать свой вклад в общий результат;

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:

— объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерац
ии;

— характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивсловепозаданны
м параметрам;

— производитьзвукобуквенныйанализслова(всловахсорфограммами;безтранскриби
рования);

— определять  функцию  разделительных  мягкого  и  твёрдого  знаков  в  словах;

устанавливать
соотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчислесучётомфункцийбукве,ё,ю,я,всловахс

разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными;
— различатьоднокоренныесловаиформыодногоитогожеслова;различатьоднокоренныесл

ова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и
синонимы;

— находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень,прист
авку, суффикс;

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и
антонимы к словам разных частей речи;

— распознаватьслова,употреблённыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи)
;

— определять значение слова в тексте;

— распознавать  имена  существительные;  определять  грамматические  признаки

имён
существительных:род,число,падеж;склонятьвединственномчислеименасуществительныес

ударными окончаниями;
— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён

прилагательных:род,число,падеж;изменятьименаприлагательныепопадежам,числам,родам(в
единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных;

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и
«что

сделать?»;определятьграмматическиепризнакиглаголов:формувремени,число,род(впрошедшем
времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам;

— распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе);использоватьличныеместоимени
ядля устранения неоправданных повторов в тексте;

— различать предлоги и приставки;
— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;

— находить главные и второстепенные(без деления на виды)члены предложения;



— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; находить место

орфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила;применятьизученныеправилаправописани
я, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре

учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак
после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов

со словами;

— правильносписыватьслова,предложения,текстыобъёмомнеболее70слов;

— писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее65словсучётомизученныхпра

вил правописания;

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;

— понимать  тексты  разных  типов,  находить  в  тексте  заданную
информацию;

— формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанной(услышанной)информацииус
тнои письменно (1—2 предложения);

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений
на

определённуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильнойинтонации;
создавать  небольшие  устные  и  письменные  тексты  (2—4  предложения),  содержащие

приглашение,  просьбу,  извинение,  благодарность,  отказ,  с  использованием  норм  речевого
этикета;

— определятьсвязьпредложенийвтексте(спомощьюличныхместоимений,синонимов,со
юзови,а, но);

— определять ключевые слова в тексте;
— определять тему текста и основную мысль текста;

— выявлять  части  текста  (абзацы)  и  отражать  с  помощью  ключевых  слов  или
предложений их смысловое содержание;

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;

— писать  подробное  изложение  по  заданному,  коллективно  или  самостоятельно

составленному плану;

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные

понятия;

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря.



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/
п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество 
часов

Дата 
изучения

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля

Электронны
е(цифровые)
образователь
ные ресурсы

https://
myskills.ru/
1015  

https://
edu.skysmart.
ru

https://
uchebnik.mos
.ru/
catalogue?
types=lesson_
templates&te
mplate_type=
common&pa
ge=3

https://
therules.ru/

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

вс
ег
о

ко
нт
ро
ль
ны
ер
аб
от
ы

пр
ак
ти
че
ск
ие
ра
бо
т
ы

Раздел1.Сведения о русском языке

1.1. Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации. Знакомство с 
различными методами познания зыка: 
наблюдение, анализ, лингвистический 
эксперимент

1 0 0 Коллективное  прочтение  статьи  68  Конституции
РоссийскойФедерации:«1.ГосударственнымязыкомРоссийско
йФедерациинавсей её территории является русский язык как
языкгосударствообразующегонарода,входящеговмногонацио
нальныйсоюз  равноправных  народов  Российской
Федерации»;
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.

Устный опрос

Речевое 
высказыван
ие по 
заданным 
критериям

Итого по разделу: 1

Раздел2.Фонетикаиграфика

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://therules.ru/
https://therules.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?types=lesson_templates&template_type=common&page=3
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?types=lesson_templates&template_type=common&page=3
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?types=lesson_templates&template_type=common&page=3
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://myskills.ru/1015
https://myskills.ru/1015
https://myskills.ru/1015


2.1. Повторение: звуки русского языка: 
гласный/согласный, гласный 
ударный/безударный, согласный 
твёрдый/мягкий, парный/непарный, 
согласный глухой/звонкий, 
парный/непарный; функции 
разделительных мягкого и твёрдого 
знаков, условия использования на письме
разделительных мягкого и твёрдого 
знаков

1 0 0 Упражнение: определить существенный признак для 
классификации звуков;

Работа в парах: классификация предложенного набора 
звуков с последующей коллективной проверкой;
Контролировать правильность выполнения задания; находить и 
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути 
их устранения в совместно-распределенной деятельности.
Участвовать в совместной деятельности: распределять работу 
между членами группы. Договариваться, находить 
компромиссное решение задач

Устный 
опрос; 
Письменны
й контроль 
по 
критериям

https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /  
lesson  /4384/  
start  /185562/  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /  
lesson  /4386/  
start  /289410/  

2.2. Соотношение звукового и буквенного 
состава в словах с разделительными ь и ъ, 
в словах с непроизносимыми согласными

1 0 0 Комментированное  выполнение  задания,  связанного  с
объяснением  различий  в  звукобуквенном  составе  слов  с
разделительными  ь  и  ъ,  в  словах  с  непроизносимыми
согласными;

Работа  в  группах:  определение  соотношения  количества
звуков  и  букв  в  предложенном  наборе  слов,  заполнение
таблицы  с  тремя  колонками:  количество  звуков  равно
количеству букв, количество звуков меньше количества букв,
количество звуков больше количества букв;
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.

Устный 
опрос; 
Письменны
й контроль 
по 
критериям

https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /  
lesson  /5314/  
start  /185623/  

2.3. Использование алфавита при работе со 
словарями, справочниками ,каталогами

1 0 1 Самостоятельная работа по систематизации информации: 
записывать предложенный набор слов в алфавитном 
порядке;

Дифференцированное задание: нахождение ошибок при 
выполнении задания расставить фамилии в алфавитном 
порядке;

Практическая работа: расставить книги в библиотечном 
уголке класса в алфавитном порядке, ориентируясь на 
фамилию автора;
Контролировать правильность выполнения задания; находить и
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути
их устранения в совместно-распределенной деятельности.
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение задач

https  ://  
education  .  ya  
ndex  .  ru  /  lab  /  
classes  /  
693853/
library  /  
russian  /  
theme  /  
23952/
problems  /  
https  ://  
uchebnik  .  mo  
s  .  ru  /  
app  _  player  /  
436880

Итого по разделу: 3

Раздел 3. Лексика

3.1. Повторение: лексическое значение слова. 2 0 0 Рассказ учителя «Способы толкования лексического значения Практическая 
работа

https  ://  
resh  .  edu  .  ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5312/start/93079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5312/start/93079/
https://uchebnik.mos.ru/app_player/436880
https://uchebnik.mos.ru/app_player/436880
https://uchebnik.mos.ru/app_player/436880
https://education.yandex.ru/lab/classes/693853/library/russian/theme/23952/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/693853/library/russian/theme/23952/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/693853/library/russian/theme/23952/problems/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5314/start/185623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5314/start/185623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5314/start/185623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4386/start/289410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4386/start/289410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4386/start/289410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4384/start/185562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4384/start/185562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4384/start/185562/


слова»;

Наблюдение за структурой словарной статьи;

Практическая работа с учебным толковым словарём, поиск в 
словаре значений нескольких слов, целью работы является 
освоение в процессе практической деятельности принципа 
построения толкового словаря;

Самостоятельная работа: выписывание значений слов из 
толкового словаря в учебнике или из толкового словаря на 
бумажном или электронном носителе;

Творческое задание: составление словарных статей, 
объясняющих слова, о значении которых удалось догадаться 
по контексту, с последующим сравнением составленного 
толкования со словарной статьёй в учебном толковом словаре;

Практическая работа: ведение собственных толковых 
словариков;
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение задач

Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковременна
я 
самостоятельная
работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

/  subject  /  
lesson  /  
5312/
start  /  
93079/

3.2. Прямое и переносное значение 
слова(ознакомление).

2 0 0 Наблюдение за употреблением слов в переносном значении 
с использованием юмористических рисунков;

Комментированное выполнение заданий, направленных на 
развитие умения анализировать употребление в тексте слов 
в прямом и переносном значении;

Работа в парах: нахождение в тексте слов в переносном 
значении;

Работа в группах: работа с ситуациями, в которых 
необходимо сравнивать прямое и переносное значение слов,
подбирать предложения, в которых слово употреблено в 
прямом/ переносном значении;
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение задач

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковременна
я 
самостоятельная
работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
yandex  .  ru  /  
video  /  
preview  /?  
filmId  =61  
18944540
43685646
1&  text  =ур  
ок+3+кла
сс+Прямо
е+и+пере
носное+зн
ачение+сл
ова+
https  ://  
uchebnik  .  
mos  .  ru  /  
material  _  v  
iew  /  
lesson  _  te  
mplates  /  
430394?
menuRefer
rer  =/  
catalogue

https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /  
13/3/

https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/430394?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/430394?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/430394?menuReferrer=/catalogue
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6118944540436856461&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6118944540436856461&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6118944540436856461&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5312/start/93079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5312/start/93079/


Речевое 
высказывание по
заданным 
критериям

3.3. Устаревшие слова(ознакомление) 1 0 0 Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из 
употребления?», высказывание предположений с 
последующим сопоставлением предположений с 
информацией в учебнике;

Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их 
современными синонимами;

Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов и 
установление их значения;

Проектное задание: составление (в процессе коллективной
деятельности или самостоятельно) словаря устаревших 
слов по материалам работы со сказками на уроках 
«Литературного чтения»;
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение задач
Готовить  небольшие  публичные  выступления;  подбирать
иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту
выступления.

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковременна
я 
самостоятельная
работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
resh  .  edu  .  ru  
/  subject  /  
13/3/
https  ://  
yandex  .  ru  /  
video  /  
preview  /?  
filmId  =17  
20198774
08486065
11&  from  =  
tabbar  &  pa  
rent  -  
reqid  =165  
85882982
52454-
15735554
98003009
4128-  vla  1-  
3598-  vla  -  
l  7-  
balancer  -  
8080-
BAL  -  
2969&  text  
=урок+3+
класс+Ус
таревшие
+слова+
%28
https  ://  
uchebnik  .  
mos  .  ru  /  
material  _  v  
iew  /  
lesson  _  te  
mplates  /  
1175689?
menuRefer
rer  =  catalo  
gue

Итого по разделу: 5

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1175689?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1175689?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1175689?menuReferrer=catalogue
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17201987740848606511&from=tabbar&parent-reqid=1658588298252454-15735554980030094128-vla1-3598-vla-l7-balancer-8080-BAL-2969&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+(
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17201987740848606511&from=tabbar&parent-reqid=1658588298252454-15735554980030094128-vla1-3598-vla-l7-balancer-8080-BAL-2969&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+(
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17201987740848606511&from=tabbar&parent-reqid=1658588298252454-15735554980030094128-vla1-3598-vla-l7-balancer-8080-BAL-2969&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+(
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/


Раздел4.Составслова(морфемика)

4.1. Повторение: корень как обязательная 
часть слова; однокоренные (родственные)
слова; признаки однокоренных 
(родственных) слов; различение 
однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями; выделение в 
словах корня (простые случаи);окончание
как изменяемая часть слова.

4 0 0 Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, чем они
различаются? Как найти корень слова?»;

Наблюдение за группами родственных слов, поиск для 
каждой группы слова, с помощью которого можно 
объяснить значение родственных слов;

Упражнение: выделение корня в предложенных словах с 
опорой на алгоритм выделения корня;

Комментированный анализ текста: поиск в нём 
родственных слов;

Работа в парах: обнаружение среди родственных слов 
слова с омонимичным корнем;

Самостоятельная работа: объединение в группы слов с 
одним и тем же корнем;
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение задач
Готовить  небольшие  публичные  выступления;  подбирать
иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту
выступления.
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковременна
я 
самостоятельная
работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  
mos  .  ru  /  
catalogue  ?  
subject  _  id  
s  =3177&  cl  
ass  _  level  _  i  
ds  =3&  pag  
e  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  
/  subject  /  
13/3/

4.2. Однокоренныесловаиформыодногоито
гожеслова.Корень,приставка,суффикс
—значимыечастислова.Нулевое
окончание (ознакомление)

4 0 0 Работа по построению схемы, отражающей различие 
родственныхсловиформодногоитогожесловасучётомдвухпоз
иций:значениеи состав слова (обсудить разные способы 
передачи на схеме идеи о полном совпадении значения у 
форм слова и сходстве 
основногозначения,нонеполнойтождественностизначенияро
дственныхслов;различие только в окончаниях между 
формами слов и различия в составе слова у родственных 
слов — появление приставок, суффиксов);

Объяснение роли и значения суффиксов/приставок;

Работа в группах: анализ текста с установкой на поиск в нём
слов с заданными приставками/суффиксами;

Наблюдение за словами с нулевым окончанием;

Совместное построение алгоритма разбора слова по составу;

Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с 
отрабатываемым алгоритмом, корректировка с помощью 

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковременна
я 
самостоятельная
работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  
mos  .  ru  /  
catalogue  ?  
subject  _  id  
s  =3177&  cl  
ass  _  level  _  i  
ds  =3&  pag  
e  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  
/  subject  /  
13/3/
https  ://  
iu  .  ru  /  
video  -  
lessons  ?  
predmet  =  r  

https://iu.ru/video-lessons?predmet=russkiy_yazik&klass=3_klass
https://iu.ru/video-lessons?predmet=russkiy_yazik&klass=3_klass
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2


учителя своих учебных действий для преодоления ошибок 
при выделении в слове корня, окончания, приставки, 
суффикса;

Комментированное выполнение анализа заданных схем 
состава слова и подбор слов заданного состава;

Дифференцированное задание: обнаружение ошибок в 
установлении соответствия схем состава слова и слов
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.
Готовить  небольшие  публичные  выступления;  подбирать
иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту
выступления.
Контролировать правильность выполнения задания; находить и
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути
их устранения в совместно-распределенной деятельности.
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение задач

usskiy  _  yaz  
ik  &  klass  =  
3_  klass  
https  ://  
interneturo
k  .  ru  /  
lesson  /  
russian  /3-  
klass  /  
sostav  -  
slova  /  
koren  -  
slova  -  
odnokoren
nye  -  slova  -  
napisanie  -  
kornya  -  v  -  
odnokoren
nyh  -  slovah  

Итого по разделу: 8

Раздел5.Морфология

5.1. Части речи.
Имя существительное: общее 
значение ,вопросы, употребление в
речи.

2 0 0 Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 
по частям речи?»;

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по
горизонтали в строках таблицы отражены следующие 
параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки не 
изменяются», «какие признаки изменяются»;

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 
основании того, какой частью речи они являются;

Наблюдение за общим значением, вопросами, употреблением в
речи имён существительных ,соотнесение сделанных выводов
с информацией в учебнике;

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковременна
я 
самостоятельная
работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mo  
s  .  ru  /  
catalogue  ?  
subject  _  ids  =  
3177&  class  _  
level  _  ids  =3  
&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

5.2. Имена существительные единственного и 
множественного числа.

3 0 0 Наблюдение за грамматическими признаками имён 
существительных, соотнесение сделанных выводов 
с информацией в учебнике;

Практическая работа: изменение имён 
существительных по указанному признаку;

Работа в группах: объединение имён 
существительных в группы по определённому 
признаку (например, род или число);

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковременна
я 
самостоятельная
работа
Тесты, в том 

https  ://  
uchebnik  .  mo  
s  .  ru  /  
catalogue  ?  
subject  _  ids  =  
3177&  class  _  
level  _  ids  =3  
&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  

https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/sostav-slova/koren-slova-odnokorennye-slova-napisanie-kornya-v-odnokorennyh-slovah
https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/sostav-slova/koren-slova-odnokorennye-slova-napisanie-kornya-v-odnokorennyh-slovah
https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/sostav-slova/koren-slova-odnokorennye-slova-napisanie-kornya-v-odnokorennyh-slovah
https://iu.ru/video-lessons?predmet=russkiy_yazik&klass=3_klass
https://iu.ru/video-lessons?predmet=russkiy_yazik&klass=3_klass


числе с 
помощью 
тренажёров

subject  /13/3/  

5.3. Имена существительные 
мужского ,женского и среднего рода.

3 0 0 Наблюдение за грамматическими признаками имён 
существительных, соотнесение сделанных выводов с 
информацией в учебнике;

Практическая работа: изменение имён существительных 
по указанному признаку;

Работа в группах: объединение имён существительных в 
группы по определённому признаку (например, род или 
число);

Работавгруппах:объединениеимёнсуществительныхвгрупп
ыпоопределённому признаку (например, род или число);
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.
Готовить  небольшие  публичные  выступления;  подбирать
иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту
выступления.
Контролировать правильность выполнения задания; находить и
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути
их устранения в совместно-распределенной деятельности.
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение задач

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковременна
я 
самостоятельная
работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mo  
s  .  ru  /  
catalogue  ?  
subject  _  ids  =  
3177&  class  _  
level  _  ids  =3  
&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  
https  ://  
interneturok  .  
ru  /  lesson  /  
russian  /3-  
klass  /  imya  -  
suschestvitel
noe  /  rod  -  
imyon  -  
suschestvitel
nyh  -  rod  -  
imyon  -  
suschestvitel
nyh  -  vo  -  
mnozhestven
nom  -  chisle  -  
rodovye  -  
okonchaniya
-  imyon  -  
suschestvitel
nyh

5.4. Падеж имён существительных. 
Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. 
Изменение имён существительных по 
падежам и числам(склонение).

5 1 0 Наблюдение за грамматическими признаками имён 
существительных, соотнесение сделанных выводов 
с информацией в учебнике;

Практическая работа: изменение имён 
существительных по указанному признаку;
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.
Готовить  небольшие  публичные  выступления;  подбирать
иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту
выступления.
Контролировать правильность выполнения задания; находить и

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковременна
я 
самостоятельная
работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mo  
s  .  ru  /  
catalogue  ?  
subject  _  ids  =  
3177&  class  _  
level  _  ids  =3  
&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
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https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/rod-imyon-suschestvitelnyh-rod-imyon-suschestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-rodovye-okonchaniya-imyon-suschestvitelnyh
https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/rod-imyon-suschestvitelnyh-rod-imyon-suschestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-rodovye-okonchaniya-imyon-suschestvitelnyh
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://resh.edu.ru/subject/13/3/


исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути
их устранения в совместно-распределенной деятельности.
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение 
задач

5.5. Имена существительные1,2,3-госклонения. 2 0 0 Наблюдение за грамматическими признаками имён 
существительных, соотнесение сделанных выводов с 
информацией в учебнике;

Практическая работа: изменение имён существительных 
по указанному признаку;

Работа в группах: объединение имён существительных в 
группы по определённому признаку (например, род или 
число);

Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.
Контролировать правильность выполнения задания; находить и
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути
их устранения в совместно-распределенной деятельности.
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение задач

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

5.6. Имена существительные одушевлённые и 
неодушевлённые.

3 1 0 Наблюдение за грамматическими признаками имён 
существительных, соотнесение сделанных выводов 
с информацией в учебнике;

Работа в парах: нахождение у группы имён 
существительных грамматического признака, 
который объединяет эти имена существительные в 
группу;
Практическая  работа:  изменение имён существительных по
указанному  признаку; Самостоятельно  формулировать
учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.
Контролировать правильность выполнения задания; находить и
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути
их устранения в совместно-распределенной деятельности.
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
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между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение 
задач.

5.7. Имя прилагательное: общее 
значение ,вопросы, употребление 
в речи.

2 0 0 Наблюдение  за  общим  значением,  вопросами,
употребление  в  речи  имени
прилагательного,формулированиевыводапорезультата
мнаблюдения,соотнесениесобственныхвыводовсинфо
рмацией в учебнике;
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.
Контролировать правильность выполнения задания; находить и
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути
их устранения в совместно-распределенной деятельности.

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

5.8. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени 
существительного. Изменение имён 
прилагательных породам, числам и 
падежам(кроме имён прилагательных на -
ий, -ов, -ин).

3 0 0 Наблюдениезасоотнесениемформыимениприлагатель
ногосформойименисуществительного,формулировани
евыводапорезультатамнаблюдения,соотнесениесобств
енныхвыводовсинформацией в учебнике;

Практическая работа: поиск ошибок на согласование
имён  существительных  и  имён  прилагательных,
исправление найденных ошибок;
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.
Контролировать правильность выполнения задания; находить и
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути
их устранения в совместно-распределенной деятельности.

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

5.9. Склонение имён прилагательных. 3 1 0 Наблюдениезасоотнесениемформыимениприлагатель
ногосформойименисуществительного,формулировани
евыводапорезультатамнаблюдения,соотнесениесобств
енныхвыводовсинформацией в учебнике;

Комментированное  выполнение  задания  на
нахождение  грамматических  признаков  имён
прилагательных;
Практическая  работа:  поиск  ошибок  на  согласование  имён
существительных  и  имён  прилагательных,  исправление
найденных ошибок; Самостоятельно  формулировать  учебную
задачу.

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  
https  ://  
interneturok  .  ru  /  
lesson  /  russian  /  
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https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2


Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.
Контролировать правильность выполнения задания; находить и
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути
их устранения в совместно-распределенной деятельности.

тренажёров 3-  klass  /  imya  -  
prilagatelnoe  /  
izmenenie  -  
imyon  -  
prilagatelnyh  -  
po  -  rodam  

5.10. Местоимение(общее представление). 2 0 0 Наблюдение за ролью местоимений в тексте;
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.
Контролировать правильность выполнения задания; находить и
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути
их устранения в совместно-распределенной деятельности.

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

5.11. Личные местоимения, их употребление в 
речи. Использование личных местоимений 
для устранения неоправданных повторов в 
тексте.

3 0 0 Практическая работа: корректировка текста, 
заключающаяся в замене повторяющихся в тексте имён 
существительных соответствующими местоимениями;

Работа в группах: определение уместности употребления 
местоимений в тексте, обнаружение речевых ошибок, 
связанных с неудачным употреблением местоимений;
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.
Контролировать правильность выполнения задания; находить и
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути
их устранения в совместно-распределенной деятельности.
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.
Договариваться, находить компромиссное решение задач

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

5.12. Глагол: общее значение, вопросы, 
употребление в речи.

2 0 0 Наблюдение за общим значением, вопросами, употребление
в речи глаголов, формулирование выводов по результатам 
наблюдений, соотнесение собственных выводов с 
информацией в учебнике;
Самостоятельно формулировать учебную задачу.

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
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https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-prilagatelnoe/izmenenie-imyon-prilagatelnyh-po-rodam


Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.
Контролировать правильность выполнения задания; находить и
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути
их устранения в совместно-распределенной деятельности.
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение задач

ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

5.13. Неопределённая форма глагола. 2 0 0 Работавпарах:группировкаглаголовнаоснованииизученных
грамматическихпризнаков;
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение задач

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

5.14. Настоящее, будущее, прошедшее время 
глаголов.

3 0 0 Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 
время, род в прошедшем времени), формулирование выводов 
по результатам наблюдений, соотнесение собственных 
выводов с информацией в учебнике;

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 
глагола;
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.

Контролировать правильность выполнения задания; находить и 
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути 
их устранения в совместно-распределенной деятельности

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

5.15. Изменение глаголов по временам, 
числам .Род глаголов в прошедшем 
времени.

3 0 0 Наблюдениезаграмматическимипризнакамиглаголов(число,в
ремя,родвпрошедшемвремени),формулированиевыводовпоре
зультатамнаблюдений, соотнесение собственных выводов с 
информацией в учебнике;

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и 
грамматических характеристик (из числа изученных);

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
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https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/


Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных
грамматических признаков;
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.

Контролировать правильность выполнения задания; находить и 
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути 
их устранения в совместно-распределенной деятельности

ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

subject  /13/3/  

5.16. Частица не, её значение 2 0 0 Обсуждение правильности соотнесения глаголов и 
грамматических характеристик (из числа изученных);
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать
область незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное
лингвистическое мини-исследование.

Контролировать правильность выполнения задания; находить
и исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать 
пути их устранения в совместно-распределенной 
деятельности

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

Итого по разделу: 43

Раздел6.Синтаксис

6.1. Предложение. Установление при помощи 
смысловых(синтаксических) вопросов 
связи между словами в предложении.

2 0 0 Комментированное выполнение задания: выписать из 
предложения пары слов, от одного из которых к другому 
можно задать смысловой (синтаксический) вопрос;

Самостоятельная работа: установление при помощи 
смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в
предложении;

Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний о 
видах предложений по цели высказывания и по 
эмоциональной окраске;

Самостоятельная работа: установление при помощи 
смысловых(синтаксических)вопросов связи между словами в 
предложении; Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать  область
незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое
мини-исследование.

Контролировать правильность выполнения задания; находить и 

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://resh.edu.ru/subject/13/3/


исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути 
их устранения в совместно-распределенной деятельности

6.2. Главные члены предложения—
подлежащее и сказуемое.

3 0 0 Совместное составление алгоритма нахождения главных 
членов предложения;

Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых;
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать  область
незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое
мини-исследование.

Контролировать правильность выполнения задания; находить и 
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути 
их устранения в совместно-распределенной деятельности
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение задач

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
content  .  edso  
o  .  ru  /  case  /  
item  /47/  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /  
lesson  /5309/  
start  /271913/  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

6.3. Второстепенные члены 
предложения(без деления на виды).

2 0 0 Совместное составление алгоритма нахождения второстепенных 
членов предложения;

Проверочная работа, направленная на проверку ориентации в 
изученных понятиях: подлежащее, сказуемое, второстепенные 
члены предложения, умения соотносить понятие с его краткой 
характеристикой, объяснять своими словами значение 
изученных понятий;

Контролировать правильность выполнения задания; находить и 
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути 
их устранения в совместно-распределенной деятельности

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

6.4. Предложения распространённые и 
нераспространённые.

3 0 0 Работа в парах: классификация предложений;

Контролировать правильность выполнения задания; находить и 
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути 
их устранения в совместно-распределенной деятельности
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение задач

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

6.5. Наблюдение за однородными членами 
предложения с союзами и, а, но и без 
союзов

3 0 0 Наблюдение за предложениями с однородными членами;

Объяснение выбора нужного союза в предложении с 
однородными членами;

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
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https://content.edsoo.ru/case/item/47/


Комментированное выполнение задания на нахождение в 
тексте предложений с однородными членами;

Работа в парах: продолжение ряда однородных членов 
предложения;

Творческое задание: составление предложений с однородными 
членами;

Контролировать правильность выполнения задания; находить и 
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути 
их устранения в совместно-распределенной деятельности
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение задач

критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

Итого по разделу: 13

Раздел7.Орфографияипунктуация

7.1. Повторениеправилправописания,изученны
хв1и2классах.

10 1 0 Учебный диалог «Как планировать свои действия по 
решениюорфографическойзадачи?»,порезультатамдиалогаакту
ализацияпоследовательностидействийпопроверкеизученныхор
фограмм; Моделирование алгоритмов применения изучаемых в 
данном классе орфографических правил, следование 
составленным алгоритмам;

Контролировать правильность выполнения задания; находить и 
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути 
их устранения в совместно-распределенной деятельности
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение задач

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mo  
s  .  ru  /  
catalogue  ?  
subject  _  ids  =  
3177&  class  _  l  
evel  _  ids  =3&  
page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

7.2. Формирование орфографической 
зоркости: осознание места возможного 
возникновения орфографической 
ошибки, использование различных 
способов решения орфографической 
задачи в зависимости от места 
орфограммы в слове.

13 1 0 Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы;

Работа в группах: группировка слов, написание которых можно 
объяснить изученными правилами, и слов, написание которых 
изученными правилами объяснить нельзя;

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нём 
слов с определённой орфограммой;

Моделирование предложений, включая в них слова с 
непроверяемыми орфограммами;

Контролировать правильность выполнения задания; находить и 
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути 
их устранения в совместно-распределенной деятельности
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.

Договариваться, находить компромиссное решение задач

Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
content  .  edso  
o  .  ru  /  case  /  
item  /44/  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

7.3. Использование орфографического 
словаря для определения (уточнения) 

13 1 0 Проблемная ситуация, требующая использования 
дополнительных источников информации: уточнение написания 

Письменный 
контроль по 
критериям

https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://content.edsoo.ru/case/item/44/
https://content.edsoo.ru/case/item/44/
https://content.edsoo.ru/case/item/44/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2


написания слова. Контроль и 
самоконтроль при проверке 
собственных и предложенных текстов

слов по орфографическому словарю(в том числе на электронном 
носителе);

Моделирование предложений, включая в них слова с 
непроверяемыми орфограммами;

Контролировать правильность выполнения задания; находить и 
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути 
их устранения в совместно-распределенной деятельности

Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  app  _  player  /  
436880

7.4. Ознакомление с правилами правописания
и их применение:
- разделительный твёрдый знак;
- непроизносимые согласные в корне слова;
- мягкий знак после шипящих 
на конце имён 
существительных;
- безударные гласные в падежных 
окончаниях имён существительных 
(на уровне наблюдения);
- раздельное написание 
предлогов с личными 
местоимениями;
- непроверяемые гласные и 
согласные(перечень слов в 
орфографическом словаре учебника);
- раздельное написание частицы не с 
глаголами

14 1 0 Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нём 
слов с определённой орфограммой;

Моделирование предложений, включая в них слова с 
непроверяемыми орфограммами;

Упражнение на развитие контроля: нахождение орфографических
ошибок (с указанием на их количество и без такого указания);

Оценивание собственного результата выполнения 
орфографической задачи, корректировка с помощью учителя 
своих действий для преодоления ошибок при списывании текстов
и записи под диктовку;

Проектное задание: составление собственного словарика трудных
слов (тех, написание которых не удаётся сразу запомнить, при 
написании которых регулярно возникают сомнения и т. д.);

Создание ситуации выбора для оценки своих возможностей при 
выборе упражнений на закрепление орфографического 
материала;

Проектное задание: создание собственных текстов с 
максимальным количеством включённых в них словарных слов;

Проектное задание: создание собственных текстов с 
максимальным количеством включённых в них слов с 
определённой орфограммой;
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать  область
незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое
мини-исследование.

Контролировать правильность выполнения задания; находить и 
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути 
их устранения в совместно-распределенной деятельности

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

Итого по разделу: 50

Раздел8.Развитиеречи

8.1. Нормы речевого этикета: устное и 3 0 0 Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении норм Практическая https  ://  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/app_player/436880
https://uchebnik.mos.ru/app_player/436880
https://uchebnik.mos.ru/app_player/436880
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2


письменное приглашение, просьба, 
извинение, благодарность, отказ и др.

речевого этикета, культуры общения;

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 
речевого этикета;
Самооценка  собственной  речевой  культуры  во  время  общения;
Творческие  работы:  создание  с  использованием  норм  речевого
этикета  небольших  устных и  письменных  текстов,  содержащих
приглашение/просьбу/извинение/благодарность/ отказ;
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать  область
незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое
мини-исследование.

Контролировать правильность выполнения задания; находить и 
исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути 
их устранения в совместно-распределенной деятельности

работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

8.2. Соблюдение норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения.

3 0 1 Творческие работы: создание с использованием норм речевого 
этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 
приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отказ;
Практическая  работа:  построение  речевого  высказывания  в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать  область
незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое
мини-исследование.

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

8.3. Особенности речевого этикета в условиях 
общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком.

3 0 1 Практическая работа: построение речевого высказывания в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

Самостоятельно формулировать учебную задачу.
Определять  границы  знания  и  незнания,  характеризовать  область
незнания.
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое
мини-исследование.
Участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу
между членами группы.
Договариваться, находить компромиссное решение задач

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mo  
s  .  ru  /  
catalogue  ?  
subject  _  ids  =  
3177&  class  _  l  
evel  _  ids  =3&  
page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

8.4. Формулировка и аргументирование 3 0 0 Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления о Практическая https  ://  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2


собственного мнения в диалоге и 
дискуссии. Умение договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности. Умение 
контролировать (устно координировать) 
действия при проведении парной и 
групповой работы.

результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини 
исследования, проектного задания;

Запись собственного выступления с последующим самоанализом;

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры — оценка правильности 
выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 
уроке и на переменах, в конце учебного дня подведение итогов 
игры;

Готовить  небольшие  публичные  выступления;  подбирать
иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту
выступления.

работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

8.5. Повторениеипродолжениеработыстексто
м,начатойво2 классе: признаки текста, 
тема текста, основная мысль текста, 
заголовок, корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений и 
абзацев.

3 0 0 Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная мысль 
текста? Как определить тему текста? Как определить основную 
мысль текста?»;

Комментированное выполнение задания на определение темы и 
основной мысли предложенных текстов;

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в определении 
темы и основной мысли текста;

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с 
нарушенным порядком предложений;

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых пропусков;
Готовить  небольшие  публичные  выступления;  подбирать
иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту
выступления.

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

8.6. План текста. Составление плана текста, 
написание текста по заданному плану. 
Связь предложений в тексте с помощью 
личных местоимений, синонимов, союзов 
и, а, но.

3 0 2 Совместное составление плана текста;

Работа в парах: составление плана предложенного текста;

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов 
плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачного плана;
Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с 
заданием: подробно, выборочно;
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое
мини-исследование. Участвовать  в  совместной  деятельности:
распределять работу между членами группы.
Договариваться, находить компромиссное решение задач

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

8.7. Ключевые слова в тексте.
Определение типов текстов 
(повествование, описание, рассуждение)и
создание собственных текстов заданного 
типа.

3 0 1 Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 
описание, рассуждение) на одну тему, формулирование 
выводов об особенностях каждого из трёх типов текстов;

Обобщение результатов проведённого наблюдения при 
составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  

https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
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https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2


отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 
создания текста», «Особенности построения текста», 
«Особенности языковых средств»;

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из
предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу 
«Три типа текстов»);

Творческие задания: создавать устные и письменные тексты 
разных типов (описание, рассуждение, повествование);
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое
мини-исследование. Участвовать  в  совместной  деятельности:
распределять работу между членами группы.
Договариваться, находить компромиссное решение задач

самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

8.8. Знакомство с жанром письма, 
поздравительной открытки, объявления.

3 0 1 Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии 
с заданием: подробно, выборочно;
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое
мини-исследование. Участвовать  в  совместной  деятельности:
распределять работу между членами группы.
Договариваться, находить компромиссное решение задач

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

8.9. Изложение текста по коллективно или 
самостоятельно составленному плану.

3 0 1 Совместное составление плана текста;

Работа в парах: составление плана предложенного текста;

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов 
плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачного плана;

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с 
заданием: подробно, выборочно;
Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое
мини-исследование. Участвовать  в  совместной  деятельности:
распределять работу между членами группы.
Договариваться, находить компромиссное решение задач

Практическая 
работа
Письменный 
контроль по 
критериям
Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа
Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

https  ://  
uchebnik  .  mos  .  r  
u  /  catalogue  ?  
subject  _  ids  =31  
77&  class  _  level  
_  ids  =3&  page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

8.10 Изучающее, ознакомительное чтение 3 0 1 Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с 
заданием: подробно, выборочно;

Творческие задания: создавать устные и письменные тексты разных 
типов (описание, рассуждение, повествование);

Устный 
опрос; 
Практическ
ая работа;

https  ://  
uchebnik  .  mo  
s  .  ru  /  
catalogue  ?  
subject  _  ids  =  
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https://resh.edu.ru/subject/13/3/


Планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий.
Проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое
мини-исследование. Участвовать  в  совместной  деятельности:
распределять работу между членами группы.
Договариваться, находить компромиссное решение задач

3177&  class  _  l  
evel  _  ids  =3&  
page  =2  
https  ://  
resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /13/3/  

Итого по разделу: 30

Резервное время 0

Стартовая диагностика 1

Тематический контроль 7

Текущий контроль 6

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 170 14 9

https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=3177&class_level_ids=3&page=2


ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/
п

Темаурока Количествочасов Дата 

изуче
ния

Виды, 

формы 
контроля

вс
его

контроль
ные 

работы

практическ
ие работы

1. Наша речь. Виды речи 1 Устный опрос
Речевое 
высказывание 
по заданным 
критериям

2. Наш язык 1 Устный опрос
Речевое 
высказывание 
по заданным 
критериям

3. Текст 1 Письменный 
контроль по 
критериям

4. Типы текстов 1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

5. Предложение 1 Письменный 
контроль по 
критериям

6. Виды предложений по цели 
высказывания

1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

7. Виды предложений по 
интонации

1 Письменный 
контроль по 
критериям

8. Предложения с обращением 1 Письменный 
контроль по 
критериям

9. Обучающее изложение 1 Письменный 
контроль по 
критериям

10. Главные и второстепенные 
члены предложения

1 Письменный 
контроль по 
критериям

11. Главные и второстепенные 
члены предложения

1 Письменный 
контроль по 
критериям

12. Простое и сложное 
предложения

1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

13. Простое и сложное 
предложения

1 Письменный 
контроль по 



критериям

14. Стартовая диагностическая 
работа

1 Диагностичес
кая работа

15. Словосочетание 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

16. Словосочетание 1 Письменный 
контроль по 
критериям

17. Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные 
слова.

1 Письменный 
контроль по 
критериям

18. Синонимы и антонимы 1 Письменный 
контроль по 
критериям

19. Омонимы. 1 Письменный 
контроль по 
критериям

20. Слово и словосочетание 1 Письменный 
контроль по 
критериям

21. Фразеологизмы. 1 Письменный 
контроль по 
критериям

22. Обучающее изложение. 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

23. Тематический контроль 1 Вид контроля
по выбору 
учителя:
1.Диктант с 
заданием
2.Контрольна
я работа
3. 
Комплексная 
работа
4. 
Диагностичес
кая работа

24. Части речи. Имя 
существительное

1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

25. Имя прилагательное 1 Письменный 
контроль по 
критериям

26. Глагол 1 Письменный 
контроль по 
критериям



27. Что такое имя числительное 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

28. Однокоренные слова 1 Речевое 
высказывание 
по заданным 
критериям

29. Звуки и буквы. Гласные звуки 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

30. Звуки и буквы. Согласные 
звуки.

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

31. Звонкие и глухие согласные 
звуки. Разделительный
мягкий знак.

1 Письменный 
контроль по 
критериям

32. Обучающее изложение 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

33. Обобщение и закрепление 
изученного.

1 Письменный 
контроль по 
критериям

34. Текущий контроль за 1 
четверть

1 Вид контроля
по выбору 
учителя:
1.Диктант с 
заданием
2.Контрольна
я работа
3. 
Комплексная 
работа
4. 
Диагностичес
кая работа

35. Проект «Рассказ о слове» 1 Практическая 
работа

36. Корень слова 1 Письменный 
контроль по 
критериям

37. Корень слова 1 Письменный 
контроль по 
критериям

38. Сложные слова 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа



39. Окончание слова. 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

40. Формы слова. 1 Письменный 
контроль по 
критериям

41. Приставка. 1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

42. Значение приставок 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

43. Суффикс. 1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

44. Значение суффиксов 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

45. Тематический контроль 1 Вид контроля
по выбору 
учителя:
1.Диктант с 
заданием
2.Контрольна
я работа
3. 
Комплексная 
работа
4. 
Диагностичес
кая работа

46. Сочинение по картине А.А.

Рылова «В  голубом  
просторе»

1 Практическая 
работа

47. Основа слова Обобщение 

знаний о составе слова

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

48. Обучающее изложение 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

49. Проект «Семья слов» 1 Практическая 
работа

50. Общее представление о
правописании слова

1 Письменный 
контроль по 
критериям

51. Правописание слов с без- 
ударными гласными в корне

1 Тесты, в том 
числе с 



помощью 
тренажёров

52. Правописание слов с без- 
ударными гласными в корне

1 Письменный 
контроль по 
критериям

53. Правописание слов с без- 
ударными гласными в корне

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

54. Правописание слов с без- 
ударными гласными в корне

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

55. Правописание слов с без- 
ударными гласными в корне

1 Письменный 
контроль по 
критериям

56. Тематический 

контроль

1 Вид контроля 
по выбору 
учителя:
1.Диктант с 
заданием
2.Контрольная
работа
3. 
Комплексная 
работа
4. 
Диагностическ
ая работа

57.
Части речи

1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

58. Правописание слов с
глухими  и  звонкими
согласными в корне

1 Письменный 
контроль по 
критериям

59. Правописание слов с
глухими  и  звонкими
согласными в корне

1 Письменный 
контроль по 
критериям

60. Правописание слов с
глухими  и  звонкими
согласными в корне

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

61. Правописание слов с
глухими  и  звонкими
согласными в корне

1 Письменный 
контроль по 
критериям

62. Обучающее изложение 1 Письменный 
контроль по 
критериям

63. Правописание слов с не-
произносимыми согласными в 
корне

1 Письменный 
контроль по 
критериям

64. Правописание слов с 
непроизносимыми согласными 
в корне

1 Кратковременна
я 
самостоятельна



я работа

65. Правописание слов с не- 
произносимыми согласны- ми 
в корне

1 Кратковременна
я 
самостоятельна
я работа

66. Правописание слов с 
удвоенными согласными

1 Кратковременна
я 
самостоятельна
я работа

67. Проверочные слова с 
удвоенными согласными

1 Кратковременна
я 
самостоятельна
я работа

68. Сочинение по картине В.М.
Васнецова «Снегурочка»

1 Письменный 
контроль по 
критериям

69. Правописание суффиксов и
приставок

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

70. Правописание суффиксов и 
приставок

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

71. Правописание суффиксов и
приставок

1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

72. Правописание приставок и 
предлогов

1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

73. Итоговый контроль за 2 

четверть

1 Вид контроля
по выбору 
учителя:
1.Диктант с 
заданием
2.Контрольна
я работа
3. 
Комплексная 
работа
4. 
Диагностичес
кая работа

74. Правописание слов с 
разделительным твердым 
знаком

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

75. Разделительный твердый и 
мягкий знаки

1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

76. Разделительный твердый и 
мягкий знаки

1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 



тренажёров

77. Разделительный твердый и 
мягкий знаки

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

78. Обучающее изложение 1 Практическая 
работа

79. Проект «Составляем 
орфографический словарь»

1 Практическая 
работа

80. Части речи 1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

81. Имя существительное и его
роль в речи

1 Письменный 
контроль по 
критериям

82. Имя существительное и его 
роль в речи

1 Письменный 
контроль по 
критериям

83. Одушевлённые и 
неодушевленные имена 
сущест- вительные

1 Письменный 
контроль по 
критериям

84. Одушевлённые и 
неодушевленные имена 
существительные

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

85. Обучающее изложение 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

86 Тематический контроль 1 Вид контроля
по выбору 
учителя:
1.Диктант с 
заданием
2.Контрольна
я работа
3. 
Комплексная 
работа
4. 
Диагностичес
кая работа

87 Собственные и 
нарицательные имена 

существительные

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа



88. Проект «Тайна имени» 1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

89. Число имен существительных 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

90. Число имен существительных 1 Письменный 
контроль по 
критериям

91. Род имен существительных 1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

92. Проект «Тайна имени» 1 Письменный 
контроль по 
критериям

93. Род имен существительных 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

94. Мягкий знак на конце имен
существительных после 
шипящих

1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

95. Мягкий знак на конце имен 
существительных после
шипящих

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

96. Обучающее изложение 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

97. Склонение имен 
существительных

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

98. Падеж имен существительных 1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

99. Падеж имен существительных 1 Письменный 
контроль по 
критериям

100. Сочинение по картине И.Я.
Билибина «Иван – царевич и 
лягушка – квакушка»

1 Письменный 
контроль по 
критериям

101. Именительный падеж 1 Письменный 
контроль по 
критериям



102. Родительный падеж 1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

103. Дательный падеж 1 Письменный 
контроль по 
критериям

104. Винительный падеж 1 Письменный 
контроль по 
критериям

105
.

Творительный падеж 1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

106
.

Предложный падеж 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

107
.

Обучающее изложение 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

108
.

Обобщение знаний «Падежи 
имен существительных»

1 Письменный 
контроль по 
критериям

109
.

Обобщение знаний «Падежи 
имен существительных»

1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

110
.

Сочинение по картине

К.Ф. Юона «Конец зимы»
1 Кратковремен

ная 
самостоятельн
ая работа

111
.

Проект «Зимняя страничка» 1 Практическая 
работа

112
.

Тематический контроль 1 Вид контроля
по выбору 
учителя:
1.Диктант с 
заданием
2.Контрольна
я работа
3. 
Комплексная 
работа
4. 
Диагностичес
кая работа



113
.

Значение и употребление
имен прилагательных в речи

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

114
.

Значение и употребление
имен прилагательных в ре- чи

1 Письменный 
контроль по 
критериям

115
.

Роль прилагательных 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

116
.

Текст - описание 1 Письменный 
контроль по 
критериям

117
.

Отзыв по картине М.А.

Врубеля «Царевна Лебедь»

1 Практическая 
работа

118
.

Роль имен прилагательных 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

119
.

Изменение имен 
прилагательных по родам

1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

120
.

Изменять имена 
прилагательные по родам

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

121
.

Итоговый  контроль

за 3 четверть

1 Вид контроля
по выбору 
учителя:
1.Диктант с 
заданием
2.Контрольна
я работа
3. 
Комплексная 
работа
4. 
Диагностичес
кая работа

122
.

Число имен прилагательных 1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

123
.

Изменение имен 
прилагательных по падежам

1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

124
.

Изменение имен 
прилагательных по падежам

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн



ая работа

125
.

Обобщение знаний 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

126
.

Обобщение знаний 1 Письменный 
контроль по 
критериям

127
.

Отзыв по картине А.А. Серова 
«Девочка с персика-
ми»

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

128
.

Обобщение знаний 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

129
.

Проект «Имена 

прилагательные в загадках»

1 Практическая 
работа

130
.

Тематический контроль 1 Вид контроля
по выбору 
учителя:
1.Диктант с 
заданием
2.Контрольна
я работа
3. 
Комплексная 
работа
4. 
Диагностичес
кая работа

131
.

Личные местоимения 1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

132
.

Изменение личных место-
имений по родам

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

133
.

Местоимение 1 Письменный 
контроль по 
критериям

134
.

Местоимение 1 Письменный 
контроль по 
критериям

135
.

Обучающее изложение 1 Речевое 
высказывание 
по заданным 
критериям



136
.

Значение и употребление 
глаголов в речи

1 Речевое 
высказывание 
по заданным 
критериям

137
.

Значение и употребление 
глаголов в речи

1 Письменный 
контроль по 
критериям

138
.

Значение и употребление 
глаголов в речи

1 Письменный 
контроль по 
критериям

139
.

Неопределенная форма глагола 1 Письменный 
контроль по 
критериям

140
.

Неопределенная форма глагола 1 Письменный 
контроль по 
критериям

141
.

Число глагола 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

142
.

Число глагола 1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

143
.

Времена глаголов 1 Письменный 
контроль по 
критериям

144
.

Времена глаголов. 2-ое ли-
цо глаголов

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

145
.

Изменение глаголов по
временам

1 Практическая 
работа

146
.

Изменение глаголов по 
временам

1 Практическая 
работа

147
.

Обучающее изложение 1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

148
.

Род глаголов в прошедшем
времени

1 Письменный 
контроль по 
критериям

149
.

Род глаголов в прошедшем 
времени

1 Письменный 
контроль по 
критериям

150
.

Правописание частицы не с 
глаголами

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

151
.

Правописание частицы не с
глаголами

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

152 Обобщение знаний по теме 1 Тесты, в том 
числе с 



. «Глагол» помощью 
тренажёров

153
.

Тематический контроль 1 Вид контроля
по выбору 
учителя:
1.Диктант с 
заданием
2.Контрольна
я работа
3. 
Комплексная 
работа
4. 
Диагностичес
кая работа

154
.

Повторение «Части речи» 1 Письменный 
контроль по 
критериям

155
.

Повторение «Текст» 1 Письменный 
контроль по 
критериям

156
.

Повторение «Виды 
предложений»

1 Письменный 
контроль по 
критериям

157
.

Повторение «Имя 
существительное и имя 
прилагательное»

1 Письменный 
контроль по 
критериям

158
.

Повторение «Правила 
орфографии»

1 Письменный 
контроль по 
критериям

159
.

Текущий контроль за 4 

четверть

1 Вид контроля
по выбору 
учителя:
1.Диктант с 
заданием
2.Контрольна
я работа
3. 
Комплексная 
работа
4. 
Диагностичес
кая работа

160
.

Работа над ошибками. 
Повторение «Правила 

орфографии»

1 Тесты, в том 
числе с 
помощью 
тренажёров

161
.

Повторение «Работа со 

словарем»

1 Практическая 
работа

162
.

Работа с текстом. 1 Письменный 
контроль по 
критериям

163
.

Обобщение «Порядок разбора

имени существительного»

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа



164
.

Обобщение «Порядок разбора
имени прилагательного»

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

165
.

Обобщение «Порядок разбора
глагола»

1 Письменный 
контроль по 
критериям

166
.

Итоговый контроль за год 1 Вид контроля
по выбору 
учителя:
1.Диктант с 
заданием
2.Контрольна
я работа
3. 
Комплексная 
работа
4. 
Диагностичес
кая работа

167
.

Ролевая игра "Наблюдатели": 

оценка выбора языковых и 
неязыковых средств устного 

общения

1 Речевое 
высказывание 
по заданным 
критериям

168
.

Творческая работа: создание 

собственного текста с 
использованием норм 

речевого этикета

1 Практическая 
работа

169
.

Комплексная 
контрольная 

работа.

1 Итоговая 
комплексная 
работа

170
.

Повторение орфограмм, 
изученных в 3 классе

1 Кратковремен
ная 
самостоятельн
ая работа

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ

170 14 9



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Русский язык. 3 класс. Учебник 1-2  часть - Канакина В.П., Горецкий В.Г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. Учеб. пособие для    
общеобразоват. организаций.  В 2 ч. Ч. 1 / В. П. Канакина. —2-еизд.,доп.—М.:Просвещение,2017 
Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский язык»

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?types=lesson_templates&template_type=common&page=3

https://therules.ru/

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

https://myskills.ru/1015
 https://edu.skysmart.ru

https://edu.skysmart.ru/
https://myskills.ru/1015
http://school-collection.edu.ru/
https://therules.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?types=lesson_templates&template_type=common&page=3
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ
  ВИДЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: списывание по заданию, диктант (предупредительные, 
объяснительные, выборочный и т.д.), изложение, сочинение).
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