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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее Программа) 
МБОУ «Лойгинская СОШ» (далее Школа), является основным документом, определяющим 
содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 
организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 
ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
 
1.1.Пояснительная записка 

Цели реализации Программы 
Программа направлена на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 
самоопределению) 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы предусматривает решение 
следующих основных задач:  
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО);  
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;  
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ;  
 реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 
самореализации;  
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами;  
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;  
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога;  
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы реализации Программы 
 
В основе разработки Программы лежат следующие принципы и подходы:  

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 
обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию;  
 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;  
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения;  
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;  
 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 
взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 
последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения 
в  целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и 
обеспечения его непрерывности;  
 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 
изучаемых предметов;  
 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 
направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 
образовательной программы;  
 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 
технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 
обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 
технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 
действующих санитарных правил и нормативов. 
 

       1.1.3. Общая характеристика программы ООО 
 

Программа является стратегическим документом образовательной организации, 
выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 
деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», составляется на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 
Министерства Просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287. 

Программа учитывает региональные, национальные и этнокультурные особенности 
народов РФ, реализуется на государственном языке РФ, учитывает уникальность 
личности и индивидуальные возможности каждого обучающегося, профессиональные 
качества педагогических работников. В основе реализации Программы лежит системно-
деятельностный подход, обеспечивающий системное и гармоничное развитие личности 
обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в 
современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего 
образования, а также в течение жизни. 

Срок получения основного общего образования составляет не более пяти лет. Для 
обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам основного общего 
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образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок получения 
основного общего образования может быть увеличен, но не более чем до шести лет.Для 
лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения основного 
общего образования может быть сокращен. 

При реализации Программы, в том числе адаптированной, Школа вправе применять 
различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии; модульный принцип представления 
содержания указанной программы и построения учебных планов, использования 
соответствующих образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 
при обучении обучающихся с ОВЗ, должны предусматривать возможность приема и 
передачи информации в доступных для них формах. 

Организация образовательной деятельности по программе основного общего 
образования, в том числе адаптированной, может быть основана на делении обучающихся 
на группы и различное построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их 
успеваемости, образовательных потребностей и интересов, психического и физического 
здоровья, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей 
углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 
обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы. 

Результаты освоения Программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 
модуля программы основного общего образования, подлежит оцениванию с учетом 
специфики и особенностей предмета оценивания. 

Программа принимается на педагогическом совете, согласовывается с Советом школы 
и утверждается директором Школы. Ежегодно в организационный раздел основной 
образовательной программы вносятся изменения в части календарного учебного графика, 
учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного плана воспитательной 
работы, системы условий. Вносимые изменения принимаются на заседании 
педагогического совета и утверждаются приказом директора школы. 

 

 
         1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы ООО  
                       
          Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, 
с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

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 
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специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 
Структура планируемых результатов 
 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
 Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.
 Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 
        Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 
в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «Лойгинская СОШ» 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 программы основного общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
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Гражданского воспитания: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей;
- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 
страны;
- 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;
- представление о способах противодействия коррупции;
- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, 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;
- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
- 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 свое поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 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;
-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;
- 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 навыков безопасного поведения в 
интернет- среде;
- 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;
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умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 
собственным эмоциональным состоянием;
- сформированность навыка 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, 
Организации, 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;
-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;
- 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;
- 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;
- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, 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, включают: 
- 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;
- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 
открытость опыту и знаниям других;
- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 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;
- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 
том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 
в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 
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компетентностей, планировать свое развитие;
- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 
задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и 
выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия;
- 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 отсутствие гарантий успеха. 
Метапредметные результаты освоения ООП ООО
                 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа;
- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи;
- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 
выделенных критериев);
2) базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение;
- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 
небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- 
следственных связей и зависимостей объектов между собой;
- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
исследования (эксперимента);
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений;
- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах;
3) работа с информацией: 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
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заданных критериев;
- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 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 информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями;
- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим
- эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1)общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения;
- выражать себя (свою точку зрения) в устных и 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 и (или) 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 выполненного опыта (эксперимента, исследования, 
проекта);
- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 
с использованием иллюстративных материалов;
2) 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 ее 
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 учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, "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 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 
предоставлению отчета перед группой.
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Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой);
- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
объекте;
- делать выбор и брать ответственность за решение;
2)самоконтроль: 
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 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 приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
- оценивать соответствие результата цели и условиям;
1)эмоциональный интеллект: 
- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
- выявлять и анализировать причины эмоций;
- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
- регулировать способ выражения эмоций;
3)принятие себя и других: 
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
- признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
- принимать себя и других, не осуждая;
- открытость себе и другим;
- осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения). 
 
Предметные результаты 
 
Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 
специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 
предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 
следующем уровне образования. 
Требования к освоению предметных результатов программ основного общего 
образования на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и 
единства их содержания обеспечивают возможность изучения учебных предметов 
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углубленного уровня, в том числе по индивидуальным учебным планам, с 
использованием сетевой формы реализации образовательных программ, электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в целях 
эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, 
включая формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать и 
уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, 
представляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательства и решении задач (далее - 
свободно оперировать понятиями), решать задачи более высокого уровня сложности. 
Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" должны 
обеспечивать: 
По учебному предмету "Русский язык": 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого 
взаимодействия (в том числе 
общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 
- создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 
личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 
литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 
выступление с научным сообщением;
- участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и 
четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности;
-овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 
ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально- смысловых типов речи;
- овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым);
- понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 
публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых 
типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли 
текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, 
сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста;
-овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) 
с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 
выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в 
тексте;
-представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 
виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; 
комментирование текста или его фрагмента;
- передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 
заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 
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280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов);
- устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов;
- извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 
свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том 
числе информационно-справочными системами в электронной форме;
- создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов 
речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение- 
объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: 
соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 
последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели 
текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической 
связи предложений в тексте; логичность;
- оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 
автобиография, характеристика);
- составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата;
- осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 
высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом;
- анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 
высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий 
общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского 
литературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных 
успехов и неудач; корректировка речи;
1) понимание определяющей   роли   языка   в   развитии   интеллектуальных   и   
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования, важности 
соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека: 
осознание богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни 
человека, общества и государства, в современном мире, различий между литературным 
языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка; 
2) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
- вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 
звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова;
- вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем;
- определение основных способов словообразования; построение словообразовательной 
цепочки, определение производной и производящей основ;
-определение лексического значения слова разными способами (использование 
толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по 
контексту);
- распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 
прямого и переносного значений слова;
- распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному 
или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, 
заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, 
разговорная лексика); определение стилистической окраски слова;
- распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, 
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наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, 
причастий, деепричастий;
- определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 
управление, примыкание);
- распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам 
главного слова (именные, глагольные, наречные);
- распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 
осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 
однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, 
вводными словами, предложениями и вставными конструкциями;
- распознавание косвенной и прямой речи;
- распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 
побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 
главных членов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов 
(распространенные и нераспространенные); предложений полных и неполных;
- распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные);
- определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных 
видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), 
второстепенных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства);
- распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 
предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 
предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 
последовательным подчинением придаточных);
- распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям 
между его частями;
- распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 
изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и 
степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели);
- различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных 
предложениях;
3)формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
- проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, 
- лексического, морфологического анализа слова;
- проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента;
- проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента;
-проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;
-проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам 
(наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 
относительной законченности);
- проведение смыслового анализа текста;
- проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, 
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количества микротем и абзацев;
- проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка;
- выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, 
инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 
интервью, репортаж, автобиография, характеристика);
- проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 
выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических);
3)обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
соответствии с ситуацией и сферой общения: 
- осознанное расширение своей речевой практики;
- использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 
орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, 
словообразовательных словарей (в том числе информационно-справочных систем в 
электронной форме) для осуществления эффективного и оперативного поиска нужной 
лингвистической информации при построении устного и письменного речевого 
высказывания;
4) овладение основными нормами современного русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в 
речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических (морфологических 
и синтаксических) норм: 
- словоизменение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен 
числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; 
употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 
текста; употребление имен существительных с предлогами в соответствии с их 
грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в составе 
словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 
сложносокращенными словами, употребление причастного и деепричастного оборотов; 
построение словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, 
сложносокращенными словами; построение предложения с однородными членами, с 
прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; соблюдение основных 
орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе морфем; 
употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, 
дефисные и раздельные написания слов и их частей;
- соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, 
в простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в 
сложном предложении, при передаче чужой речи;
- редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью 
анализа.
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По учебному предмету "Литература": 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 
народа Российской Федерации; 
2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 
творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 
отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 
художественных смыслов: 
 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 
позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; 
выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 
речи;

 овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 
интерпретации произведений и 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, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); 
форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 
(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 
отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 
литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 
характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 
художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 
гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 
риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 
параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр 
(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико- 
литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию;

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

 выявление связи 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;

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста;

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

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 
5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 
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формулировать вопросы к тексту; 
6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 
дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 
7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не 
менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать 
ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 
8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы 
и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 
целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 
общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического 
анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия 
Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; 
стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; 
произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений 
Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения М.Ю. 
Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: 
комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, 
А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. 
Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. 
Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения 
И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 
Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека"; поэма А.Т. 
Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька 
Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки 
французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; 
произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору 
(в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. 
Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); 
не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, 
А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. 
Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. 
Шекспира; 
9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 
10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой 
круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 
11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 
приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 
12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно- 
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 
фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 
информационной безопасности. 
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Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изучение 

государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и родная литература" 
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По учебному предмету "Родной язык": 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 
в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. По 
учебному предмету "Родная литература": 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 
области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 
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иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 
(учебно- познавательной) и должны обеспечивать: 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 
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содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый 
образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 
информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди 
родной страны и страны/стран изучаемого языка: 
 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - обмен 
мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника 
в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или 
без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 
повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными 
опорами или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное 
содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 
проектной работы объемом 10 - 12 фраз;

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные 
тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 
препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации;

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 
жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 
неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 
различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 
(определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные 
для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать 
несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 
информацию;

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 
сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 
100 - 120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 
преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант 
представления информации; представлять результаты выполненной проектной работы 
объемом 100 - 120 слов;

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 
ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 
аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими 
(применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) 
и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 
конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 
прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера); 
3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 
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словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление 
признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным 
основаниям; овладение логическими операциями по установлению существенного признака 
классификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке 
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понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том 
числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 
4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических единиц, 
освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных слов с 
использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 
5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 
тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 
ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 
использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 
использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 
лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 
проведение досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 
питании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного 
языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 
и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в 
межкультурном общении; 
7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 
говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо 
его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 
8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 
тематики; 
9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 
10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 
в продуктивных видах речевой деятельности; 
11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 
коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 
12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
 участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 
работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме;

 знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 
России;

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 
на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур.

Предметные результаты по учебному предмету "Второй иностранный язык" предметной 
области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
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учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать сформированность 
иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, превышающем элементарный, в 
совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной), и должны обеспечивать: 
1) овладение основными видами речевой деятельности: 
 говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог -
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побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объемом до 5 реплик со 
стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 
(или) невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 
(описание/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7 - 9 фраз с вербальными и 
(или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; 
передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять 
результаты выполненной проектной работы объемом 7 - 9 фраз; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 
коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: пониманием 
основного содержания текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации;

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 
жанра и стиля объемом 250 - 300 слов, содержащие отдельные незнакомые слова и 
неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 
различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 
(определять тему текста, основные факты/события), пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать несплошные тексты (таблицы, 
диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию;

 письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять анкеты и 
формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 
до 90 слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 
изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом до 90 слов с 
опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; представлять 
результаты выполненной проектной работы объемом до 90 слов;

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 
аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими 
(применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) 
и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 
конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера); 
3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 
словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; овладение 
выявлением признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 
существенным основаниям; логическими операциями по установлению существенного признака 
классификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке 
понятий по содержанию; осуществлением дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том 
числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 
4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 изученных 
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лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования родственных слов с 
использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 
5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 
тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 



29  

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 
использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 
использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 
лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках указанного тематического содержания 
речи (основные национальные праздники, проведение досуга, этикетные особенности посещения 
гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о различных вариантах 
изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и 
культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную 
страну и страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом языке; уметь кратко 
представить Россию и свою малую родину; проявлять уважение к иной культуре и соблюдать 
нормы вежливости в межкультурном общении; 
7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при чтении и 
аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 
8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 
тематики; 
9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 
10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 
в продуктивных видах речевой деятельности; 
11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 
коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 
12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
 участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 
работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
электронные;

 знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 
России;

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 
на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур.

Предметные результаты по предметной области "Математика и информатика" должны 
обеспечивать: 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", 
"Геометрия", "Вероятность и статистика") (на базовом уровне): 
1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 
умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении 
задач; умение использовать графическое представление множеств для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 
2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 
распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 
высказывания и отрицания высказываний; 
3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, делимость 
натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 
десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 
арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 
упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение 
делать прикидку и оценку результата вычислений; 
4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадратный 
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корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной степени 
больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно- 
рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том 
числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 
5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, числовое 
неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные уравнения, 
дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных уравнений, 
линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной 
переменной, в том числе при решении задач из других предметов и практических задач; умение 
использовать координатную прямую и координатную плоскость для изображения решений 
уравнений, неравенств и систем; 
6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 
функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 
квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить 
графики функций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для 
решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 
зависимости между величинами; 
7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 
прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего 
члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 
8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, работу, 
цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 
семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 
условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 
результатов; 
9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 
треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, 
ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с 
пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на 
нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 
10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; параллельность 
и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 
подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение 
распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность 
прямых в окружающем мире; 
11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и косинус угла 
треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем мире; 
умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности и 
площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки равенства 
треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические 
соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 
12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, с 
помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному 
описанию; 
13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, 
вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; 
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умение использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том 
числе из других учебных предметов и реальной жизни; 
14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; умение 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 
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диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение 
распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 
15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элементарное 
событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события; 
умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными элементарными 
событиями; умение решать задачи методом организованного перебора и с использованием 
правила умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль 
практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство 
с понятием независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых 
явлениях; 
16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры 
математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов 
математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 
развития математики как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в 
отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету "Информатика" (на базовом уровне): 
1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка информации, 
алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и практических 
задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и скорости передачи 
данных; 
2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 
счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 
счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 
3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных 
принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном уровне: в 
различных кодировках), графической, аудио; 
4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; умение 
записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 
определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в 
него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; записывать 
логические выражения на изучаемом языке программирования; 
5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 
деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 
6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 
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управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на 
одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с 
использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать 
константы, переменные и выражения различных типов (числовых, логических, символьных); 
анализировать предложенный алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном 
множестве исходных значений; 
7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости 
одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из 
натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 
8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 
использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного 
обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с 
решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных 
технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической 
структуре файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера с 
использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 
переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 
9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 
технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов информации, 
навыками создания личного информационного пространства; владение умениями пользования 
цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 
10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 
(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя 
электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 
выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение 
применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных 
функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные 
таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 
11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с 
информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 
технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 
12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 
информационно-коммуникационных технологий; 
13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе 
с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 
поведения в сети; 
14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 
обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 
Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного 
доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 
технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 
анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного 
кода); 
15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные предметы" 
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должны обеспечивать: 
По учебному предмету "История": 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 
истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и 
мировой истории, события истории родного края и истории России; определять современников 
исторических событий, явлений, процессов; 
2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 
исторические эпохи; 
3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических 
задач; 
4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 
событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 
участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 
фактов, дат, исторических понятий; 
5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 
явлений, процессов; 
6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 
важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 
Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000- 
х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое 
значение событий; 
7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 
8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой 
на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 
9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 
аудиовизуальные; 
10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 
исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 
полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 
информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 
явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками; 
11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе анализа 
исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 
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информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 
источников; 
12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 
представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 
13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных 
задач, оценивать полноту и достоверность информации; 
14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

По учебному курсу "История России": знание ключевых событий, основных дат и этапов 
истории России и мира с древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и 
всеобщей истории; важнейших достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в 
ходе исторического развития, в том числе по истории России: 

 Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории. 
 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
 Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование 

территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его 
значение. Византийское наследие на Руси. 

 Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, 
хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной 
Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. 
Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя 
политика и международные связи. Древнерусская культура. 

 Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных 
государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 
евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

 Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. Судьбы 
русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от 
ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией 
крестоносцев на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское 
княжество во главе героической борьбы русского народа против ордынского господства. 
Православная церковь в ордынский период русской истории. Культурное пространство 
русских земель. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая 
Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 

 Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель вокруг 
Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение 
Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация 
зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 
Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления. 
Культурное пространство единого государства. 

 Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание 
удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. 
Органы государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство 
и церковь. 

 Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного самоуправления. 
 Внешняя политика России в XVI в. 
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 Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Формирование 
вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

 Культурное пространство России в XVI в. 
 Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение династии 

Рюриковичей. 
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 Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и 
основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в 
гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем 
национально-освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 
1613 года и его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного 
времени. 

 Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный 
раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского 
общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. 
Социальные движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха 
Великих географических открытий и русские географические открытия. Начало освоения 
Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 
элиты. Развитие образования и научных знаний. 

 Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. 
Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная 
политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 
Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. 
Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя 
политика. Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и 
значение петровских преобразований. 

 Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя 
и внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

 Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. 
Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и 
внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение 
социальных противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной 
мысли. 

 Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, 
направления, итоги. 

 Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. 
Российская наука. Отечественное образование. 

 Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 
 Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале 

царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы 
государственного управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - 
важнейшее событие отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая 
держава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и 
восстание декабристов. 

 Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Социально- 
экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало 
промышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление 
официальной идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. 
Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная 
политика. Кавказская война. Внешняя политика России в период правления Николая I. 
Крымская война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

 Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860 - 
1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и 
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религиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовекторность 
внешней политики империи. 

 Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и 
религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 
экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и 
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урбанизация. Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения в 1880 - 
1890-х гг. Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя 
политика Александра III. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

 Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 
стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 
Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно- 
политические движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. 
Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. "Основные 
Законы Российской империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907 - 
1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Николая II. 
"Серебряный век" российской культуры: основные тенденции развития русской культуры 
начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
По учебному курсу "Всеобщая история": 

 Происхождение человека. Первобытное общество. 
 История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток. 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопотамия, 
Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и 
религия стран Древнего Востока. 

 Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура 
эллинистического мира. 

 Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христианства. 
 История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика основных 

этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние века. 
Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отношения в 
Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

 Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в Западной 
Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

 Реформация и контрреформация в Европе. 
 Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце XV - 

XVII вв. 
 Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце XV - XVII 

вв. 
 Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Политические 

и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 
 Международные отношения в конце XV - XVII вв. 
 Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 
 История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 
 Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 
 Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. Развитие 

парламентской монархии в Англии в XVIII в. 
 Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Французская 

революция XVIII в. 
 Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее 

состав. Создание королевства Пруссия. 
 Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость британских 

колоний в Северной Америке и образование США. 
 Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, 

Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 
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 Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале XX в. 
Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 
Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

 США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 
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 Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX 
в. 

 Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, 
Японии в XIX - начале XX в. 

 Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 
 Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время.  
По учебному предмету "Обществознание": 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 
взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 
характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 
общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 
гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 
явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 
политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 
государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 
Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 
основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 
сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 
обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 
экстремизма; 
2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 
числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 
Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 
нашей Родины); государство как социальный институт; 
3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 
социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной 
жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе 
связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи 
политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 
4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 
признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 
сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 
5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 
социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы 
и основные функции; 
6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 
различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 
гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов 
в государстве; 
7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 
взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 
аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 
современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 
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непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в 
отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для осмысления личного 
социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 
8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
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социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 
свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 
9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 
социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 
формирования, накопления и инвестирования сбережений; 
10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 
целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 
Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 
преобразовывать предложенные модели в текст; 
11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением 
правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 
оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 
знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 
опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 
аргументами; 
13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 
рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 
деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 
недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 
поведения; 
14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 
грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 
деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 
потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 
личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 
профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности 
в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 
15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 
составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 
финансового плана, резюме); 
16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности 
культуры и традиций народов России. 

По учебному предмету "География": 
1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 
объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей 
его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного 
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пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; 
понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 
2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 
определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах; 
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3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии и 
их использование для решения учебных и практических задач; 
4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 
выделения их существенных признаков; 
5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 
характерных свойств; 
6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 
экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями 
и процессами; 
7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 
разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения 
объектов и явлений в пространстве; 
8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни 
человека и качество окружающей его среды; 
9) умение выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в 
повседневной жизни; 
10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 
ориентированных задач; 
11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 
окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 
экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 
благополучия. 

Предметные результаты по предметной области "Естественнонаучные предметы" должны 
обеспечивать: 
По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представлений о 
закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в физике, о 
системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об 
эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе 
российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов 
окружающего мира, развитие техники и технологий; 
2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования материи, об 
атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления 
(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной 
точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, 
диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и 
кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, 
взаимодействие электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник 
с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, дисперсия света, 
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разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные 
превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 
характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение 
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их 
существенные свойства/признаки; 
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3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование их 
для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления и 
процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, 
правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения механической 
энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения 
электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы 
Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные 
положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип 
суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы 
прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать 
изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 
4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 
промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, 
сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых 
измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; 
умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии 
измерений и учитывать погрешность измерений; 
5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного 
труда: 

 наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную 
установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать 
его результаты, формулировать выводы; 

 проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 
измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, 
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 
погрешности результатов измерений; 

 проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 
экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять 
полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать 
погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно твердое 
тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, нуклонная 
модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических процессов; 
7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 
практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные связи и 
строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, 
закономерности и модели; 
8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы и формулы, 
связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять 
недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 
справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 
физической величины; умение определять размерность физической величины, полученной при 
решении задачи; 
9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых 
приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о 
свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 
10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 
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здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 
11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 
использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 
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информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 
запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний 
и дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно- 
популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 
Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования 
информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и 
устные сообщения на основе информации из нескольких источников; 
12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе понимать 
задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, 
осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в 
группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 
13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 
современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 
обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 
профессиональной деятельности. 

По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне): 
1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание объективной 
значимости основ химической науки как области современного естествознания, компонента 
общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного общества; 
понимание места химии среди других естественных наук; 
2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления 
формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами 
химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения 
учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и 
молекул; 
3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 
которая включает: 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и 
сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 
молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, 
кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции 
разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 
эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, 
массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический 
слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая 
связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 
металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 
молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое 
равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, 
предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

 основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. 
Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

 теории химии:   атомно-молекулярная   теория,   теория   электролитической   диссоциации, 
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представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических 
методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, 
электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в Периодической 
системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение 
объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками 
строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), 
распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и 
кальция; классифицировать химические элементы; 
5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические 
реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид химической 
связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 
6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, озон, 
водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, 
алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, 
хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), 
цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы 
(IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их 
соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и 
строения, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических 
превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм 
человека и окружающую природную среду; 
7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного 
обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства 
изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих генетическую 
взаимосвязь между ними; 
8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 
химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество вещества 
и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и 
находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 
9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформулировать проблему 
и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с химическими веществами, 
химической посудой и лабораторным оборудованием; 
10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических 
экспериментов: 

 изучение и описание физических свойств веществ; 
 ознакомление с физическими и химическими явлениями; 
 опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 
 изучение способов разделения смесей; 
 получение кислорода и изучение его свойств; 
 получение водорода и изучение его свойств; 
 получение углекислого газа и изучение его свойств; 
 получение аммиака и изучение его свойств; 
 приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 
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 вытеснение одного металла другим из раствора соли; 
 исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 
 решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических соединений"; 
 решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 
 решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; 
 решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; 
 химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена; 
 качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, 

иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, 
магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

 умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и 
таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 
жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; 
понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, способов 
уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, 
углеводов для организма человека; 
12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использовать 
изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы, 
продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в 
быту, сельском хозяйстве, на производстве; 
13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; 
умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 
14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 
современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит 
обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и 
сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего 
общего образования; 
15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и научно- 
популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно оценивать 
информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

По учебному предмету "Биология" (на базовом уровне): 
1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 
понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть 
отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 
функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 
органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 
современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 
3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 
изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых 
биологических объектов, явлений и процессов; 
4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования методов 
биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, 
описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 
использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 
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5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том 
числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их 
происхождение, значение в природе и жизни человека; 
6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 
сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы 
жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим 
факторам; 
7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 
биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 
8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 
родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 
наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 
9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 
жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 
10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных 
экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их преодоления; 
11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять причинно- 
следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных результатов;
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12) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 
13) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 
разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 
изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 
14) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или 
проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 
гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 
публично представлять полученные результаты; 
15) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 
16) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению 
здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 
17) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 
сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 
зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 
18) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений 
и ухода за домашними животными. 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 
народов России" должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 
цивилизационного наследия; 
2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации; 
3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской 
Федерации; 
4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 
Федерации; 
5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 
религиозным чувствам народов Российской Федерации; 
6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия 
народов Российской Федерации. 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной 
культуры народов России" конкретизируются с учетом выбранного по заявлению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого МБОУ 
«Лойгинская СОШ», учебного курса (учебного модуля) по указанной предметной области, 
предусматривающего региональные, национальные и этнокультурные особенности региона. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: По 
учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 
(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета 
светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных 
художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного 
построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 
выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании 
выразительного художественного образа и условности языка изобразительного искусства; о 
декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения современных 
художников декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различных 
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предметы окружающей реальности, используя различные художественные материалы; создавать образы, 
используя все выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как 
соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения 
простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы и 
эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей реальности 
по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и использовать различные художественные 
материалы для передачи собственного художественного замысла; создавать творческие работы в 
материале; выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских 
разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного решения различных 
предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы декоративных панно); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в создании художественных проектов; 
2) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 

По учебному предмету "Музыка": 
1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной 
культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на 
уровне общности идей, тем, художественных образов; 
2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных 
черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и 
инструментов; 
3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, 
образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и 
современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 
инструментальных и вокальных жанров; 
5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов; 
6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей предметов предметной области "Искусство". 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 
"Технология" должны обеспечивать: 
1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; понимание социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания 
трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного 
интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 
направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение основами 
анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических 
решений; 
3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 
4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
знаниями правил выполнения графической документации; 
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5) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей учебного предмета "Технология". 

МБОУ «Лойгинская СОШ» самостоятельно определяет последовательность модулей и 
количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета "Технология" (с 
учетом возможностей материально-технической базы). 

Предметные результаты по предметной области "Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Физическая культура": 
1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 
2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 
индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 
3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с 
учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание 
этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 
пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 
пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 
6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 
наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 
оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 
упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; 
7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 
8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 
использование в игровой и соревновательной деятельности; 
9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей учебного предмета "Физическая культура". 

МБОУ «Лойгинская СОШ» определяет последовательность модулей и количество часов 
для освоения   обучающимися   модулей   учебного   предмета   "Физическая   культура"  (с 
учетом возможностей материально-технической базы и природно-климатических условий 
региона). 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности": 
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 
умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 
2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 



56  

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 
собственному здоровью и здоровью окружающих; 
3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 
4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 
безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: 
терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 
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5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 
конституционного долга - защите Отечества; 
6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 
7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов 
опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 
средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, 
при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 
8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 
индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 
пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 
инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 
отморожениях, отравлениях; 
10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 
обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 
возможностей; 
11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 
проживания; 
12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 
время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 
местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 
среды). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

МБОУ «Лойгинская СОШ» определяет последовательность модулей для освоения 
обучающимися модулей учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

 

Предметные результаты изучения части, формируемой образовательных отношений: 
"Основы финансовой грамотности": 
 Владение базовыми предметными ПОНЯТИЯМИ: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 
пособие, банк, ВИДЫ вкладов, инвестиционный фонд, ДОХОДНОСТЬ, сбережения, бизнес, 
валюта, валютный курс;

 Понимание ОСНОВНЫХ принципов ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ общества: 
представление О роли денег В семье И обществе, О причинах И последствиях изменения 
ДОХОДОВ И расходов семьи, О роли государства В экономике семьи;

 Использование приёмов работы С простой финансовой И статистической информацией, её 
осмысление, проведение простых финансовых расчётов;

 Применение навыков И умений решения ТИПИЧНЫХ задач В области семейной 
ЭКОНОМИКИ: знание ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ И направлений расходов семьи И умение 
составлять простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования И способов 
сравнения результатов на простых примерах;
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 Умение делать ВЫВОДЫ И давать обоснованные оценки ЭКОНОМИЧЕСКИХ ситуаций на 
простых примерах;

 Определение элементарных проблем В области семейных финансов И нахождение путей 
ИХ
решения; 

 Расширение кругозора В области экономической ЖИЗНИ общества И активизация 
познавательного интереса К изучению общественных ДИСЦИПЛИН.

 Владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 
человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, 
инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые 
риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и 
пенсионная система;

 Владение знаниями о:
1) структуре денежной массы; 
2) структуре доходов населения страны и способах её определения; 
3) зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 
4) статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 
5) об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; 
6) возможных нормах сбережения; 
7) способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных 

ситуаций; 
8) видах страхования; 
9) видах финансовых рисков; 
10) способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 
11) способах определения курса валют и мест обмена; 
12) способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы  

 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Лойгинская СОШ»  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Лойгинская 
СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 
регионального и федерального уровней;

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур;

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и   критериальной   базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися ООП ООО МБОУ «Лойгинская СОШ». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
стартовую диагностику, 
текущую и тематическую оценку, 
портфолио, 
внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
 К внешним процедурам относятся:

 государственная итоговая аттестация;
 Всероссийские проверочные работы;
 независимая оценка качества образования;
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  
 
Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 
блока: 
1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 
3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 
образовательной деятельности МБОУ «Лойгинская СОШ» и образовательных систем разного 
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Лойгинская СОШ»;
   - участии в общественной жизни МБОУ «Лойгинская СОШ» , ближайшего социального 
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окружения,  общественно-полезной деятельности;
 ответственности за результаты обучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии;
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «Лойгинская СОШ» и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений 
в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 
и представляются в виде характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе 
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 
внеурочной деятельности. 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
  Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 
«Лойгинская СОШ» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Формы оценки: 
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 
проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 
раз в два года. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 
в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности 
и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
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 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.;

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования («Положение о проектной деятельности»). 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 
без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии МБОУ «Лойгинская СОШ» или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «Лойгинская 
СОШ» в ходе внутришкольного мониторинга. 

 
Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 
относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 
выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 
планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост 
в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 
вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 
образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 
Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования,
 портфолио выпускника;
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования.



62  

 образовательных достижений обучающегося по освоению личностных, метапредметных и 
предметных результатов;

 рекомендаций к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 
общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Лойгинская СОШ» реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 
с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов. Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на планируемых результатах. 
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 
различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 
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процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 
усвоения последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.).

Учет динамики индивидуальных достижений обучающихся 
 Задачами проведения оценки и учета индивидуальных  достижений обучающихся являются: 
• поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации обучающихся; 
• развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 
обучающихся; 
• поощрение самостоятельности, расширение возможностей самообразования и 
самореализации; 
• формирование умения ставить цели, планировать и организовывать собственную 
урочную и внеурочную деятельность; 
• содействие дальнейшей успешной социализации школьников. 
 

Система контроля индивидуальных достижений обучающихся 5-9 классов 
Основные виды контроля: 
По месту в процессе обучения: 
• предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности 
и развития детей; 
• текущий контроль, позволяющий определять уровень развития обучающихся и 
степень их продвижения в освоении программного материала; 
• итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний обучающихся по 
предметам и степень сформированности основных компонентов образовательной 
деятельности обучающихся. 
По содержанию: 
• прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 
выполнения операций образовательного действия или его операционный состав до начала 
реального выполнения действия; 
• пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 
• контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 
операцию с образцом после осуществления образовательного действия. 
 По субъектам контрольно-оценочной деятельности: 
• внешний контроль, осуществляемый учителем или одноклассниками (взаимоконтроль 
и взаимооценка); 
• внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый обучающимся и 
обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной 
деятельности (самоконтроль и самооценка). 
К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся 
следующие: 
• формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности), их соответствие требованиям Фе-
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дерального государственного образовательного стандарта общего образования; 
• формирования УУД (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  
• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 
творческой деятельности; 
• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
• развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 
• сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 
Оцениванию не подлежат: 
• темп работы обучающегося; 
• личностные качества обучающихся; 
• своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия). 
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 
определение обучающимся границ своего знания-незнания, своих потенциальных 
возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 
осуществления образовательной деятельности. 
Конечная цель обучения — формирование у обучающихся адекватной самооценки и развитие 
образовательной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 
 

Формы контроля и оценки 
Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 
сравнения его с другими детьми. 
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
• стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 
• текущие проверочные работы; 
• тестовые диагностические работы; 
• устный опрос; 
• проверка сформированности навыков чтения; 
• «портфолио» ученика; 
• участие обучающихся во внешних проверках (независимая экспертиза); 
• участие в международных и всероссийских проектах. 
 Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

№ 
 
 

Вид оценочной 
деятельности 

Время 
проведения Содержание Формы и виды 

оценки 
1 Входной 

контроль 
(стартовая 
диагностика) 

Начало 
сентября 

Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
Ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует 
коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в 
рабочем дневнике. 

Рубежный 
контроль, 
итоговый 
контроль 

Декабрь-
январь 
Апрель-май 

Определяет уровень 
усвоения программы. 

Фиксируется учителем в 
рабочем дневнике. 
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№ 
 
 
 

Стартовая диагностическая работа проводится в начале учебного года и определяет 
актуальный уровень знаний обучающихся, необходимый для продолжения обучения. На 
основе полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу 
по теме «Повторение» (во всех классах). 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 
время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 
знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 
обучения. 

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 
направленные на проверку послеоперационного состава действия, которым необходимо 
овладеть обучающимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 
следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 
программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 
определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 
формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после 

2 Диагностическая 
работа, тестовая 
диагностическая 
работа 

Проводится 
на входе и 
выходе 
темы 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
обучающимся в рамках 
изучения темы. 

Результаты 
фиксируются отдельно 
по каждой 
отдельной операции 

3 Проверочная 
работа 

Проводится 
после 
изучения 
темы 

Проверяется уровень 
освоения обучающимися 
предметных культурных 
способов/средств 
действия. Представляет 
собой задания разного 
уровня сложности. 

Все задания 
обязательны для 
выполнения. Учитель 
оценивает все задания 
по уровням и 
диагностирует уровень 
овладения способами 
образовательного  
действия. 

4 Итоговая 
проверочная 
работа 
Комплексная 
работа 

Конец 
апреля-мая 

Включает основные темы 
учебного года. 
Задания рассчитаны на 
проверку не только 
предметных, но и 
метапредметных 
результатов. 
Задания разного уровня 
сложности. 

Оценивание 
многобалльное 
отдельно по уровням. 
Сравнение результатов 
стартовой и итоговой 
работы 

5 Предъявление/
демонстрация 
достижений 
ученика за год. 
Общественный 
уровень знаний 
 

 Каждый обучающийся в 
конце года демонстрирует 
результаты своей урочной 
и внеурочной 
деятельности. 

Философия этой формы 
оценки – в смещении 
акцента с того, что 
школьник не знает и не 
умеет, к тому, что он 
знает и умеет по данной 
теме и данному 
предмету; перенос  
педагогического 
ударения с оценки на 
самооценку. 
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изучения наиболее значительных тем программы. 
Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом 

классе — только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в 
том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 
для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 
не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном или в 
печатном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 
портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 
характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 
и способности делать осознанный выбор профессии; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением методического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 
отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в электронном дневнике 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 
итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных 
материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 
менее 65% заданий базового уровня или получения 65% от максимального балла за 
выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Лойгинская СОШ». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей  
 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 
освоения программы основного общего образования и разрабатываются на основе 
требований ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования. 

 
2.1.1. Русский язык 

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится - 170 ч. (5 часов в неделю). 
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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. 
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Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 
Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 
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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. 
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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 
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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 
О ЯЗЫКЕ - 1 ч.   
Слово как основная единица языка.   
РЕЧЬ - 33 ч.  
 Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 
средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного).   
Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 
предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный 
повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность 
речи, и повтор-недочёт.  
 Стили  речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 
характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение 
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научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства выражения 
дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, 
объявление.   
Типы  речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 
информативное и изобразительное повествование, рассуждение -объяснение; типовое значение, схема 
построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения 
фрагментов в целом тексте.  
 РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 
КЛАССЕ)  ПРАВОПИСАНИЕ – 15 ч 
.  Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание 
окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, прилагательными. 
Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями 
сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами 
автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим 
словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 
падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  
 ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 
ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ – 49 ч.  Морфология и 
синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее 
грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и 
предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные 
и второстепенные члены предложения.  Простое и сложное предложение. Предложение с однородными 
членами, обращением и прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, 
глаголов. Основные способы 13 образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно - 
суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 
суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 
Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён 
существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён существительных и 
прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, образованных от имён 
существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 
Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых 
слов. Правильное употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение 
за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи.   
МОРФОЛОГИЯ – 82 ч. 
  ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ (29 + 19ч.)  
 Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 
роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные причастия. Образование 
действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие 
страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в 
предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и страдательных 
причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.  
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 
роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в 
предложениях с деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура 
речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически 
правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за 
использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция 
деепричастных оборотов. 
  ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (14 ч.)  Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их 
правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 
особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное 
чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи. Правильное 
употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное 
согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. 
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Правильное произношение имён числительных.   
МЕСТОИМЕНИЕ (20 ч.)   
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. 
Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание неопределённых и 
отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся 
лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности 
употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных 
местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. Употребление местоимений для связи 
предложений в тексте.  

 Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 4 ч.  
ВПР   2 ч. 
Промежуточная аттестация 1ч.  
«Русский родной язык» 17 часов 
 
 
 

  7 класс (4,5 часа в неделю, 153 часов в год) 
 О ЯЗЫКЕ – 1 ч.  Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 
русского языка.   
РЕЧЬ –27 ч. 
  Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 
средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  
Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи 
предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, 
а, но, же.   
Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 
средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение.   
Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-
размышления.  
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ 
ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ – 29 ч.  
 Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование 
знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. 
Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний 
глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, 
причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.   
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 83 ч.   
НАРЕЧИЕ (34 ч.)  
 Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 
предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. Правописание 
не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; 
употребление дефиса,   н—нн  в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды 
наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова 
состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 
характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 
этимологическим словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. 
Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование 
местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  
 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ – 39 ч.  
 ПРЕДЛОГ (9 ч.)   
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и 
производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе 
словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, 
согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.   
СОЮЗ (11 ч.)  Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 
Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, 
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также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.  Союзы как средство связи членов 
предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов.   
ЧАСТИЦА (16 ч.)   
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 
вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными 
частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 
высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц 
как средством выразительности речи.  
 МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 3 ч.   
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу 
эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. 
Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное произношение и 
употребление междометий и звукоподражательных слов.   
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  10ч. 
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — попрежнему, ввиду 
— в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 
Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.   

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 13 ч.   
ВПР 2ч. 
Промежуточная аттестация 1ч. 

«Русский родной язык» 17 часов 
 
8 класс (2,5 часа в неделю,85 часов в год)  
О ЯЗЫКЕ - 1 ч.  Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.   
РЕЧЬ – 14 ч.  Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 
языковых средствах, характерных для различных стилей речи.   
Ж а н р ы  п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 
строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 
типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания, 
ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, 
экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, посёлка, 
улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 
человеке). Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 
примирить?».   
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 10 ч.   
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 76 ч.   
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч.)  Понятие о словосочетании. Строение 
словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, 
управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от 
словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения 
(повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. 
Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. 
Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные 
эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными 
видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная 
форма изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи.  
 СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ 
И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10 ч.)  Подлежащее и сказуемое как главные 
члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и 
именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и 
обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и 
несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 
Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. 
Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными 
словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 
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средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в 
повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в 
описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных 
оборотов и определений в изобразительной речи.  
 ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8 ч.)  Односоставные предложения с главным 
членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-
личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения 
односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за 
использованием в художественном тексте односоставных предложений 
  НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.)  Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации 
простого неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных 
предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  
 ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (8ч.)  Однородные члены предложения, их 
признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные 
и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов.  Запятая между 
однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире 
при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого 
предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. 
Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов 
однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания 
однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности 
речи.  
 ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (8 ч.)  Обращение нераспространённое и 
распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и 
различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки 
препинания в предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными 
словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и 
отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений 
книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в разных стилях 
речи, а также в художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского 
отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова 
как средство связи предложений в тексте. 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (11 ч.)  Понятие обособления. Обособление 
определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности 
интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное 
построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль 
обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических 
конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, 
выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, 
выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.  
 ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (5ч.)  Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 
Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ 
передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с 
прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 
Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.   

Промежуточная аттестация - 1ч. 
ВПР 2 часа 
 «Русский родной язык»  - 17 уроков 

  
9 класс (2,5 часа в неделю, 85 часов в год)  
О ЯЗЫКЕ – 1 ч.  Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 
  РЕЧЬ – 10 ч.  Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 
представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи 
Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного 
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произведения.  
 Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: коммуникативная 
задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 
характерные языковые и речевые средства.   
Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 
специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  
 ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ 
– 10ч.  Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 
предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.  
 СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 60 ч.   
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( 1ч.)   Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с 
союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 
сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.   
СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (7ч.)  Строение сложносочинённого предложения и 
средства связи в нём: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 
противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая 
между частями сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения. 
Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические 
особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений.  
СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (26ч.)  Строение сложноподчинённого предложения: 
главное и придаточное предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. 
Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, 
обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 
уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к 
главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 
придаточным предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: 
С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, 
связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных 
предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение 
за использованием сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи.  
 БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (9ч.)  Смысловые отношения между простыми 
предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 
предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные 
особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без 
союзов.   

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (11 ч.)  Сложное 
предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. Период. 
Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. Культура речи. 
Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление 
(преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными 
видами связи.  

  
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 9 ч. 
Промежуточная аттестация - 1ч. 
 «Русский родной язык»  - 17 уроков 
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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 нормс учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности 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 
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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 
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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 
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между собой; 
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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 
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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. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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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 
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сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классн
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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 
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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). 
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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 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторение пройденного материала. 5 0 1 01.09.2022 
07.09.2022 

выделять существенные признаки ведущих понятий, конкретизировать их. 
Применять приобретенные ранее знания на практике. 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Проверочная 
работа; 

https://educont.ru/ 

Итого по разделу 5       

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

2.1. Богатство и выразительность русского 
языка. 

1 0 0 08.09.2022 Самостоятельно формулировать суждения о красоте и богатстве русского языка на 
основе проведённого анализа; 
Анализировать прозаические и поэтические тексты с точки зрения использования в 
них изобразительно-выразительных языковых средств; 
Cамостоятельно формулировать обобщения и выводы о словарном богатстве 
русского языка; 

Устный опрос; https://educont.ru/ 

2.2. Лингвистика как наука о языке. 1 0 0 09.09.2022 Характеризовать основные разделы лингвистики; 
Определять основания для сравнения слова и социальных знаков (дорожные знаки, 
знаки сервисов, предупредительные знаки, математические символы и проч.); 
Характеризовать язык как систему знаков и как средство человеческого общения; 

Устный опрос; https://educont.ru/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.1. Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог. 4 0 0 12.09.2022 
15.09.2022 

Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, 
чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 

https://educont.ru/ 

3.2. Речь как деятельность. 2 0 0 16.09.2022 
19.09.2022 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст, в том числе с 
изменением лица рассказчика; 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 
диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений; 
Анализировать содержание исходного текста, подробно и сжато передавать его в 
письменной форме; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 

https://educont.ru/ 

Итого по разделу 6  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Текст и его основные признаки. 1 0 0 20.09.2022 Распознавать основные признаки текста; 
Членить текст на композиционносмысловые части (абзацы); 

Устный опрос; https://educont.ru/ 

4.2. Композиционная структура текста. 1 1 0 21.09.2022 Членить текст на композиционносмысловые части (абзацы); 
Находить ключевые слова в тексте; 

Устный опрос; 
изложение; 

https://educont.ru/ 



 

4.3. Функциональносмысловые типы речи. 2 1 0 09.01.2023 
10.01.2023 

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; 
Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
Создавать тексты, опираясь на знание основных признаков текста, особенностей 
функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка (в 
рамках изученного); 

Контрольная 
работа; 

https://educont.ru/ 

4.4. Повествование как тип речи. Рассказ. 2 1 0 28.02.2023 
01.03.2023 

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); 
Создавать тексты, опираясь на знание основных признаков текста, особенностей 
функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка (в 
рамках изученного); 
Создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой на 
жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину; 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания: оценивать достоверность фактического 
материала, анализировать текст с точки зрения целостности, связности, 
информативности; 
Корректировать исходный текст с опорой на знание норм современного русского 
литературного языка (в пределах изученного); 

Устный опрос; 
сочинение; 

https://educont.ru/ 

4.5. Смысловой анализ текста. 2 0 0 14.04.2023 
17.04.2023 

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); 
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; 
Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

Устный опрос; 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 

https://educont.ru/ 

4.6. Информационная переработка текста. 
Редактирование текста. 

2 1 0 18.04.2023 
20.04.2023 

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); 
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; 
Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
Восстанавливать деформированный текст, корректировать восстановленный текст с 
опорой на образец; 
Составлять план текста (простой, сложный) и пересказывать его содержание по 
плану в устной и письменной форме, в том числе с изменением лица рассказчика; 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания: оценивать достоверность фактического 
материала, анализировать текст с точки зрения целостности, связности, 
информативности; 
Сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 
Корректировать исходный текст с опорой на знание норм современного русского 
литературного языка (в пределах изученного); 

изложение; https://educont.ru/ 

Итого по разделу: 10  



 

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

5.1. Функциональные разновидности языка 
(общее представление) 

2 0 1 23.11.2022 
24.11.2022 

Распознавать тексты, принадлежащие к разным функциональным разновидностям 
языка: определять сферу использования и соотносить её с той или иной 
разновидностью языка; 

Устный опрос; https://educont.ru/ 

Итого по разделу: 2  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА 

6.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия 5 1 1 23.09.2022 
29.09.2022 

Понимать смыслоразличительную функцию звука речи в слове; приводить примеры; 
Распознавать звуки речи по заданным характеристикам; 
Определять звуковой состав слова; 
Классифицировать звуки по заданным признакам; 
Различать ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие 
согласные; 
Объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения и 
написания слов; 
Сравнивать звуковой и буквенный составы слова; 
Членить слова на слоги и правильно переносить слова со строки на строку; 

Устный опрос; 
Контрольная 
работа; 
Практическая 
работа; 

https://educont.ru/ 

6.2. Орфография 3 1 0 03.10.2022 
05.10.2022 

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 
знания о правописании разделительных ъ и ь); 

Устный опрос; 
Диктант; 

https://educont.ru/ 

6.3. Лексикология 14 1 0 26.10.2022 
21.11.2022 

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; 
Сравнивать прямое и переносное значения слова по заданному признаку; 
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 
Различать многозначные слова и омонимы; 
Уметь правильно употреблять слова-паронимы; 
Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия; 
Группировать слова по тематическому признаку; 
Проводить лексический анализ слов; 
Находить необходимую информацию в лексических словарях разных видов 
(толковые словари, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и 
использовать её; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Контрольная 
работа; 

https://educont.ru/ 

6.4. Морфемика. Орфография 12 1 1 07.10.2022 
24.10.2022 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять 
основу слова; 
Определять 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 слов с изученными орфограммами; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Диктант; 
проверочная 
работа; 

https://educont.ru/ 

Итого по разделу: 34  



 

Раздел 7. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

7.1. Морфология как раздел лингвистики 1 0 0 12.01.2023 Анализировать и характеризовать особенности грамматического значения слова в 
отличие от лексического; 
Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы в рамках 
изученного; служебные части речи; междометия, звукоподражательные слова (общее 
представление); 
Группировать слова разных частей речи по заданным признакам, находить основания 
для классификации; 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 

https://educont.ru/ 

7.2. Имя существительное 24 0 1 03.03.2023 
12.04.2023 

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции имени существительного; 
Объяснять роль имени существительного в речи; 
Определять и характеризовать лексико- грамматические разряды имён 
существительных по значению, имена существительные собственные и 
нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; 
Различать типы склонения имён существительных; 
Выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные; 
Определять род, число, падеж, тип склонения имён существительных; 
Группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам; 
Проводить морфологический анализ имён существительных; 
Употреблять имена существительные в соответствии с нормами словоизменения, 
произношения, постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления 
несклоняемых имён существительных, согласования прилагательного с 
существительным общего рода; 
Применять нормы правописания имён существительных с изученными 
орфограммами; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Тестирование; 

https://educont.ru/ 

7.3. Имя прилагательное 15 0 1 21.04.2023 
15.05.2023 

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции имени прилагательного; 
Характеризовать его роль в речи; 
Правильно склонять имена прилагательные; 
Применять правила правописания безударных окончаний имён прилагательных; 
Различать полную и краткую формы имён прилагательных; 
Применять правила правописания кратких форм имён прилагательных с основой на 
шипящий; 
Анализировать особенности использования имён прилагательных в изучаемых 
текстах; 
Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 
изученного); 
Применять нормы словоизменения имён прилагательных, нормы согласования имён 
прилагательных с существительными общего рода, неизменяемыми именами 
существительными; нормы произношения, постановки ударения (в рамках 
изученного); 
Применять нормы правописания о — е после шипящих и ц в суффиксах и 
окончаниях имён прилагательных; правописания не с именами прилагательными; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Тестирование; 
проверочная 
работа; 

https://educont.ru/ 



 

7.4. Глагол 30 1 1 14.01.2023 
24.02.2023 

Определять и характеризовать 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; 
Применять правила правописания -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, - 
ыва- — -ива-; 
Распознавать инфинитив и личные формы глагола, приводить соответствующие 
примеры; 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола; 
Применять правила использования ь как показателя грамматической формы 
инфинитива; 
Определять основу инфинитива; 
Выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола; 
Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы; 
Группировать глаголы по типу спряжения; 
Применять правила правописания личных окончаний глагола; 
Применять правила использования ь после шипящих как показателя грамматической 
формы глагола 2-го лица единственного числа; гласной перед суффиксом -л- в 
формах прошедшего времени; слитного и раздельного написания не с глаголами; 
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного);  
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 
формах (в рамках изученного); 

Диктант; https://educont.ru/ 

Итого по разделу: 70  

Раздел 8. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

8.1. Синтаксис 
и пунктуация как разделы лингвистики. 
Словосочетание 

2 0 0 25.11.2022 
28.11.2022 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 
Определять функции знаков препинания; 
Выделять словосочетания из предложения, распознавать словосочетания по 
морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 
Определять средства связи слов в словосочетании; 
Определять нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания; 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний (в рамках изученного); 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Тестирование; 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 

https://educont.ru/ 



 

8.2. Простое двусоставное предложение 6 0 1 29.11.2022 
06.12.2022 

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) и 
характеризовать их; 
Употреблять повествовательные, побудительные, вопросительные, восклицательные 
предложения в речевой практике, корректируя интонацию в соответствии с 
коммуникативной целью высказывания; 
Определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 
предложения; 
Определять и характеризовать 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); 
Применять правила постановки тире между подлежащим и сказуемым; 
Различать распространённые и нераспространённые предложения, находить 
основания для сравнения и сравнивать их; 
Определять виды второстепенных членов предложения и морфологические средства 
их выражения (в рамках изученного); 
Проводить синтаксический анализ простых двусоставных предложений; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Тестирование; 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 

https://educont.ru/ 

8.3. Простое осложнённое предложение 6 1 0 07.12.2022 
14.12.2022 

Анализировать и распознавать неосложнённые предложения и предложения, 
осложнённые однородными членами или обращением; 
Находить в предложении однородные члены и обобщающие слова при них; 
Правильно интонировать эти предложения; 
Характеризовать роль однородных членов предложения в речи; 
Точно использовать слова, обозначающие родовые и видовые понятия, в 
конструкциях с обобщающим словом при однородных членах; 
Самостоятельно составлять схемы однородных членов в предложениях (по образцу); 
Применять пунктуационные нормы постановки знаков препинания в предложениях с 
однородными членами и обобщающим словом при них (в рамках изученного); 
Распознавать в предложении обращение; 
Устанавливать отсутствие грамматической связи обращения с предложением 
(обращение не является членом предложения); 
Правильно интонировать предложения с обращением; 
Применять правила пунктуационного оформления обращения; 
Проводить синтаксический анализ простых осложнённых предложений; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Тестирование; 
Диктант; 

https://educont.ru/ 

8.4. Сложное предложение 5 0 1 16.12.2022 
22.12.2022 

Сравнивать простые и сложные предложения, сложные предложения и простые, 
осложнённые однородными членами; 
Определять основания для сравнения; 
Самостоятельно формулировать выводы; 
Анализировать простые и сложные предложения с точки зрения количества 
грамматических основ; 
Сравнивать простые и сложные предложения по самостоятельно 
сформулированному основанию; 
Самостоятельно формулировать выводы; 
Применять правила пунктуационного оформления сложных предложений, 
состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, 
да; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 

https://educont.ru/ 



 

8.5. Предложения с прямой речью 3 0 0 23.12.2022 
27.12.2022 

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; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
проверочная 
работа; 

https://educont.ru/ 

8.6. Диалог 2 1 0 28.12.2022 
29.12.2022 

Моделировать диалоги на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 
основе жизненных наблюдений; 
Анализировать диалоги в художественных текстах с точки зрения пунктуационного 
оформления; 
Самостоятельно формулировать выводы о пунктуационном оформлении диалога; 
Применять правила оформления диалога на письме; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Контрольная 
работа; 

https://educont.ru/ 

Итого по разделу: 24  

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторение пройденного материала 5 1 0 16.05.2023 
23.05.2023 

применять приобретенные знания на практике, самостоятельно формулировать 
выводы 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Тестирование; 

https://educont.ru/ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

10.1. Сочинения 1 0   написание сочинения   

10.2. Изложения 2 0   написание изложения   

10.3. Контрольные и проверочные работы 9 0   выполнение контрольных работ, написание диктантов   

Итого по разделу: 12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

170 12 9  



97  

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Звуки и буквы. Алфавит 1 0 0 01.09.2022  

2. Что обозначают буквы Е, Ё, 
Ю, Я. 

1 0 0 02.09.2022  

3. Что обозначают буквы Е, Ё, 
Ю, Я. 

1 0 0 05.09.2022  

4. Фонетический разбор слова 1 0 1 06.09.2022  

5. Фонетический разбор слова 1 0 0 07.09.2022 проверочная 
работа; 

6. Р/р. О языке. Зачем 
человеку нужен язык. 

1 0 0 08.09.2022  

7. Что мы знаем о русском 
языке. Русский язык как 
развивающееся явление 

1 0 0 09.09.2022  

8. Язык и речь. 1 0 0 12.09.2022  

9. Монолог 1 0 0 13.09.2022  

10. Диалог 1 0 0 14.09.2022  

11. Полилог 1 0 0 15.09.2022  

12. Речь как деятельность. 
Виды речи. Речь устная и 
письменная 

1 0 0 16.09.2022  

13. Речь как деятельность. 
Виды речи. Речь устная и 
письменная 

1 0 0 19.09.2022  

14. Р/р. Текст.Что такое текст. 
Основные признаки текста. 
Тема и основная мысль 
текста. 

1 0 0 20.09.2022  

15. Р/р. Композиционная 
структура текста. Порядок 
расположения предложений 
в тексте. Абзац (микротема) 
как часть текста. Ключевые 
слова. 

1 0 0 21.09.2022  
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16. Р/р. Изложение "Барсучонк" 
(по упр. 169). 

1 1 0 22.09.2022 изложение; 

17. Что изучает фонетика. 
Звуки гласные и согласные 

1 0 0 23.09.2022  

18. Слог. Ударение. Его 
разноместность, 
подвижность при формо- и 
словообразовании 

1 0 0 26.09.2022  

19. Орфоэпия как раздел 
лингвистики. Основные 
нормы произношения слов 
и интонирования 
предложений 

1 0 1 27.09.2022 Практическая 
работа; 

20. Произношение ударных и 
безударных гласных звуков. 
Произношение согласных 
звуков. 

1 0 0 28.09.2022  

21. Орфоэпический анализ 
слова. Фонетический анализ 
слова. 

1 0 0 29.09.2022  

22. К.Р. Контрольная работа по 
теме "Фонетика. Графика. 
Орфоэпия" 

1 1 0 30.09.2022 Контрольная 
работа; 

23. Орфография как раздел 
лингвистики. Понятие 
орфограммы. Орфограммы 
в корнях слов. 

1 0 0 03.10.2022  

24. Сочетания букв ЖИ-ШИ, 
ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧН, НЧ, 
ЧК, НЩ, ЩН, РЩ. 

1 0 0 04.10.2022  

25. Правописание Ь после 
шипящих на конце имен 
существительных и 
глаголов. Разделительные Ъ 
и Ь 

1 0 0 05.10.2022  

26. К.Р. Диктант с заданием по 
теме "Орфография". 

1 1 0 06.10.2022 Диктант; 
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27. Морфемика как раздел 
лингвистики. Что такое 
морфема. Основа слова. 
Виды морфем 

1 0 0 07.10.2022  

28. Формы слова. 
Формообразующие и 
словообразующие 
морфемы. 

1 0 0 10.10.2022  

29. Морфемный анализ слова. 1 0 1 11.10.2022 Практическая 
работа; 

30. Как образуются слова в 
русском языке. Основные 
способы словообразования. 

1 0 0 12.10.2022  

31. Словообразовательный 
анализ слова 

1 0 1 13.10.2022 Практическая 
работа; 

32. Чередование гласных и 
согласных в словах. 

1 0 0 14.10.2022  

33. Правописание 
чередующихся гласных А-О 
в корнях -лаг-//лож, -рос-//- 
раст- (-ращ-) 

1 0 0 17.10.2022 проверочная 
работа; 

34. Правописание 
чередующихся гласных А-О 
в корнях -гор-//-гар-, -зор-//- 
зар- 

1 0 0 18.10.2022  

35. Правописание О-Ё после 
шипящих в корнях слов. 

1 0 0 19.10.2022  

36. Правописание приставок на 
З-С 

1 0 0 20.10.2022  

37. Буквы И-Ы в корнях после 
приставок. 

1 0 0 21.10.2022  

38. Правописание И-Ы после Ц. 1 0 0 24.10.2022  

39. К.Р. Диктант по теме 
"Словообразование и 
орфография" 

1 1 0 25.10.2022 Диктант; 

40. Лексикология как раздел 
лингвистики. 

1 0 0 26.10.2022  
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41. Слово как единица языка. 
Лексическое и 
грамматическое значение 
слова. 

1 0 0 27.10.2022  

42. Синонимы. 1 0 0 28.10.2022  

43. Антонимы. 1 0 0 07.11.2022  

44. Сколько лексических 
значений имеет слово. 
Однозначные и 
многозначные слова. 

1 0 0 08.11.2022  

45. Прямое и переносное 
значение слова. 

1 0 0 09.11.2022  

46. Когда слово употребляется 
в переносном значении 

1 0 0 10.11.2022 проверочная 
работа; 

47. Слова-омонимы. 1 0 0 11.11.2022  

48. Паронимы. 1 0 0 14.11.2022  

49. Тематические группы слов 1 0 0 15.11.2022 Тестирование; 

50. Этикетные слова. 1 0 0 16.11.2022  

51. Виды лексических словарей 
(толковый, словари 
синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов. 
Строение словарной статьи. 

1 0 0 17.11.2022  

52. Лексический анализ слова. 1 0 1 18.11.2022 Практическая 
работа; 

53. Обобщение по теме 
"Лексикология" 

1 0 0 21.11.2022  

54. К.Р. Контрольная работа по 
теме "Лексикология" 

1 1 0 22.11.2022 Контрольная 
работа; 

55. Р.Р. Функциональные 
разновидности языка. 
Речевая ситуация. 

1 0 0 23.11.2022  

56. Р.Р. Разговорная, 
художественная речь. 
Стили речи 

1 0 1 24.11.2022 Практическая 
работа; 
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57. Синтаксис и пунктуация 
как разделы лингвистики. 
Словосочетание и 
предложение - единицы 
синтаксиса. 

1 0 0 25.11.2022  

58. Словосочетание и его 
признаки. Виды 
словосочетаний. Анализ 
словосочетаний. 

1 0 0 28.11.2022 проверочная 
работа; 

59. предложение. Виды 
предложений по цели 
высказывания и 
эмоциональной окраске. 

1 0 0 29.11.2022  

60. Главные члены 
предложения. 
Морфологические средства 
их выражения. 

1 0 0 30.11.2022  

61. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Предложения 
распространенные и 
нераспространенные. 

1 0 0 01.12.2022  

62. Второстепенные члены 
предложения. Дополнение. 

1 0 0 02.12.2022  

63. Определение. 1 0 0 05.12.2022  

64. Обстоятельство 1 0 0 06.12.2022  

65. Простое осложненное 
предложение. Однородные 
члены предложения и их 
роль в речи. 

1 0 0 07.12.2022  

66. Пунктуация в 
предложениях с 
однородными членами. 

1 0 0 08.12.2022  

67. Предложение с 
обобщающим словом при 
однородных членах. 
Двоеточие после 
обобщающего слова. 

1 0 0 09.12.2022  

68. Предложения с 
обращением. Пунктуация. 
Особенности интонации. 

1 0 0 12.12.2022  
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69. Синтаксический анализ 
простого предложения. 

1 0 0 13.12.2022  

70. Синтаксический анализ 
простого осложненного 
предложения 

1 0 1 14.12.2022 Практическая 
работа; 

71. К.Р. Диктант с заданием 1 1 0 15.12.2022 Диктант; 

72. Сложное предложение. 
Предложения простые и 
сложные. 

1 0 0 16.12.2022  

73. Сложные предложения с 
союзной и бессоюзной 
связью 

1 0 0 19.12.2022  

74. Сложносочиненные и 
сложноподчиненные 
предложения 

1 0 0 20.12.2022  

75. Сложносочиненные и 
сложноподчиненные 
предложения 

1 0 0 21.12.2022  

76. Пунктуационное 
оформление сложных 
предложений. 
Синтаксический анализ. 

1 0 1 22.12.2022 Практическая 
работа; 

77. предложения с прямой 
речью. Прямая речь как 
способ передачи чужой 
речи на письме. 

1 0 0 23.12.2022  

78. Пунктуационное 
оформление предложений с 
прямой речью. 

1 0 0 26.12.2022  

79. Пунктуационное 
оформление предложений с 
прямой речью. 

1 0 0 27.12.2022  

80. Диалог. 1 0 0 28.12.2022  

81. Пунктуационное 
оформление диалога на 
письме 

1 0 0 29.12.2022  

82. К.Р. Контрольная работа по 
теме "Синтаксис и 
пунктуация" 

1 1 0 30.12.2022 Контрольная 
работа; 
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83. Р/р. Функционально- 
смысловые типы речи. Что 
такое тип речи. 

1 0 0 09.01.2023  

84. Р/р. Описание, 
повествование, 
рассуждение. 

1 0 0 10.01.2023  

85. К.р. Анализ текста: 
определение типа речи 

1 1 0 11.01.2023 Контрольная 
работа; 

86. Морфология как раздел 
науки о языке 

1 0 0 12.01.2023  

87. Глагол как часть речи 1 0 0 13.01.2023  

88. Роль глагола в 
словосочетании и 
предложении, в речи. 

1 0 0 16.01.2023  

89. Правописание НЕ с 
глаголами 

1 0 0 17.01.2023  

90. Правописание НЕ с 
глаголами 

1 0 0 18.01.2023  

91. Глаголы совершенного и 
несовершенного вида 

1 0 0 19.01.2023  

92. Глаголы совершенного и 
несовершенного вида 

1 0 0 20.01.2023  

93. Правописание суффиксов - 
ова-/-ева-, -ыва-/-ива- 

1 0 0 23.01.2023  

94. Правописание суффиксов - 
ова-/-ева-, -ыва-/-ива- 

1 0 0 24.01.2023  

95. Правописание корней с 
чередованием букв Е-И 

1 0 0 25.01.2023  

96. Правописание корней с 
чередованием букв Е-И 

1 0 0 26.01.2023  

97. Правописание корней с 
чередованием букв Е-И 

1 0 0 27.01.2023  

98. Инфинитив и его 
грамматические свойства. 
Глаголы возвратные и 
невозвратные 

1 0 0 30.01.2023  

99. Глаголы возвратные и 
невозвратные 

1 0 0 31.01.2023  



10
4 

 

100. Правописание -ТСЯ и - 
ТЬСЯ в глаголах 

1 0 0 01.02.2023  

101. Правописание -ТСЯ и - 
ТЬСЯ в глаголах 

1 0 0 02.02.2023  

102. Изменение глаголов по 
временам 

1 0 0 03.02.2023  

103. Настоящее время 1 0 0 06.02.2023  

104. Будущее время 1 0 0 07.02.2023  

105. Прошедшее время 1 0 0 08.02.2023  

106. Правописание гласной 
перед суффиксом -Л- в 
формах прошедшего 
времени глаголов 

1 0 0 09.02.2023  

107. Спряжение глаголов. Лицо 
и число 

1 0 0 10.02.2023  

108. Типы спряжения глаголов 1 0 0 13.02.2023  

109. Правописание безударных 
личных окончаний глаголов 

1 0 0 14.02.2023  

110. Правописание безударных 
личных окончаний глаголов 

1 0 0 15.02.2023  

111. Правописание безударных 
личных окончаний глаголов 

1 0 0 16.02.2023  

112. Мягкий знак после 
шипящих в глаголах 2-го 
лица единственного числа 

1 0 0 17.02.2023  

113. Морфологический анализ 
глагола 

1 0 1 20.02.2023 Практическая 
работа; 

114. Нормы словоизменения 
глаголов, постановки 
ударения в глагольных 
формах (в рамках 
изученного) 

1 0 0 21.02.2023  

115. Повторение темы "Глагол" 1 0 0 22.02.2023  

116. Повторение темы "Глагол" 1 0 0 24.02.2023  

117. К.Р. Диктант с 
грамматическим по теме 
"Глагол". 

1 1 0 27.02.2023 Диктант; 
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118. Р/р. Повествование как тип 
речи. Рассказ. Как 
связываются предложения в 
тексте. 

1 0 0 28.02.2023  

119. Р/р. Строение текста типа 
повествование. 

1 0 0 01.03.2023  

120. Р/р. Сочинение- 
повествование 
"Пробуждение от спячки" 
(по упр. 678) 

1 1 0 02.03.2023 сочинение; 

121. Имя существительное как 
часть речи 

1 0 0 03.03.2023  

122. Правописание суффиксов - 
ЧИК-, -ЩИК-,-ЛЬЩИК- 

1 0 0 06.03.2023  

123. Правописание суффиксов - 
ЕК-, -ИК- (-ЧИК-) 

1 0 0 07.03.2023  

124. Правоисание О-Е(Ё) после 
шипящих и Ц в суффиксах 
и окончаниях имен 
существительных 

1 0 0 09.03.2023  

125. Правописание НЕ с 
именами 
существительными. 

1 0 0 10.03.2023  

126. Правописание НЕ с 
именами 
существительными. 

1 0 0 13.03.2023  

127. Одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные 

1 0 0 14.03.2023  

128. Собственные и 
нарицательные имена 
существительные 

1 0 0 15.03.2023  

129. Род имен существительных 1 0 0 16.03.2023  

130. Существительные общего 
рода 

1 0 0 17.03.2023  

131. Род несклоняемых имен 
существительных 

1 0 0 20.03.2023  

132. Число имен 
существительных 

1 0 0 21.03.2023  
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133. Имена существительные, 
имеющие форму только 
единственного числа. 

1 0 0 22.03.2023  

134. Имена существительные, 
имеющие форму только 
множественного числа. 

1 0 0 23.03.2023  

135. Типы склонения имен 
существительных 

1 0 0 24.03.2023  

136. Склонения имен 
существительных 

1 0 0 03.04.2023  

137. Разносклоняемые имена 
существительные. 

1 0 0 04.04.2023  

138. Морфологический анализ 
имён существительных. 

1 0 1 05.04.2023 Практическая 
работа; 

139. Правописание Ь на конце 
имён существительных 
после шипящих. 

1 0 0 06.04.2023  

140. Правописание безударных 
окончаний имён 
существительных. 

1 0 0 07.04.2023  

141. Правописание безударных 
окончаний имён 
существительных. 

1 0 0 10.04.2023  

142. Употребление имен 
существительных в речи 

1 0 0 11.04.2023  

143. Нормы произношения, 
нормы постановки 
ударения, нормы 
словоизменения имён 
существительных 

1 0 0 12.04.2023  

144. Правописание корней с 
чередованием а // о: -лаг- – - 
лож-; -раст- – -ращ- – - 
рос-; -гар- – -гор-, -зар- 
– -зор-; -клан- – -клон-, - 
скак- – -скоч-. 

1 0 0 13.04.2023 Тестирование; 
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145. Р/р. Смысловой анализ 
текста (композиционные 
особенности, микротемы, 
связь предложений в тексте; 
языковые средства 
выразительности). По 
упр.782, 786 

1 0 0 14.04.2023  

146. Р/р. Подробное, 
выборочное и сжатое 
изложение содержания 
прочитанного текста. 

1 0 0 17.04.2023  

147. Р/р. Информационная 
переработка текста: простой 
и сложный план текста. 

1 0 0 18.04.2023  

148. К.Р. Сжатое изложение по 
упр.782 

1 1 0 19.04.2023 изложение; 

149. Р/р. Редактирование текста 1 0 0 20.04.2023  

150. Имя прилагательное как 
часть речи. 

1 0 0 21.04.2023  

151. Роль имени 
прилагательного в речи. 

1 0 0 24.04.2023  

152. Описание картины А.М. 
Герасимова "Натюрморт. 
Полевые цветы" (упр. 794). 

1 0 0 25.04.2023 Устный 
опрос; 
мини- 
сочинение; 

153. Склонение имён 
прилагательных. 

1 0 0 26.04.2023  

154. Правописание безударных 
окончаний имён 
прилагательных. 

1 0 0 27.04.2023  

155. Правописание безударных 
окончаний имён 
прилагательных. 

1 0 0 28.04.2023  

156. Имена прилагательные 
полные и краткие, их 
синтаксические функции. 

1 0 0 02.05.2023  

157. Имена прилагательные 
полные и краткие, их 
синтаксические функции. 

1 0 0 03.05.2023  
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158. Правописание кратких 
форм имён прилагательных 
с основой на шипящий. 

1 0 0 04.05.2023  

159. Правописание кратких 
форм имён прилагательных 
с основой на шипящий. 

1 0 0 05.05.2023  

160. Морфологический анализ 
имён прилагательных. 

1 0 1 08.05.2023 Практическая 
работа; 

161. Нормы словоизменения, 
произношения имён 
прилагательных, 
постановки ударения 

1 0 0 10.05.2023  

162. Правописание о – е после 
шипящих и ц в суффиксах и 
окончаниях имён 
прилагательных. 

1 0 0 11.05.2023  

163. Слитное и раздельное 
написание НЕ с именами 
прилагательными. 

1 0 0 12.05.2023  

164. Обобщение по теме "Имя 
прилагательное" 

1 0 0 15.05.2023 Тестирование; 

165. К.Р. Итоговая контрольная 
работа за курс 5 класса 

1 1 0 16.05.2023 Контрольная 
работа; 

166. Повторение пройденного 
материала. Морфемика и 
словообразование 

1 0 0 17.05.2023  

167. Повторение пройденного 
материала. Лексикология 

1 0 0 18.05.2023  

168. Повторение пройденного 
материала. Морфология. 

1 0 0 19.05.2023  

169. Повторение пройденного 
материала. Морфология. 

1 0 0 22.05.2023  

170. Повторение пройденного 
материала. Синтаксис и 
пунктуация 

1 0 0 23.05.2023  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

170 12 11 
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5 класс 
№ Название темы Содержание воспитания 
1 Язык и общение Гражданско-патриотическое воспитание. Русский язык как 

духовная, нравственная и культурная ценность. Выдающиеся 
русские лингвисты. 

2 Вспоминаем, повторяем, 
изучаем 

 

3 Синтаксис, пунктуация, 
культура речи 

Интеллектуальное воспитание. Освоение базовых 
лингвистических понятий. 

4 Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. Культура речи. 

Интеллектуальное воспитание. Освоение базовых 
лингвистических понятий. 

5 Лексика. Культура речи Социально-коммуникативное воспитание. Речевой этикет. 
Овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального общения 

6 Морфемика. Орфография. 
Культура речи. 

Интеллектуальное воспитание. Освоение базовых 
лингвистических понятий 

7 Морфология. 
Орфография. Культура 
речи. 

Интеллектуальное воспитание. Освоение базовых 
лингвистических понятий. 

8 Имя существительное Социально-коммуникативное воспитание. Использование 
возможностей языка как средства коммуникации 

9 Имя прилагательное Социально-коммуникативное воспитание. Использование 
возможностей языка как средства коммуникации 

10 Глагол Социально-коммуникативное воспитание. Использование 
возможностей языка как средства коммуникации 

11 Повторение и 
систематизация 
изученного 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели.  
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды:  умение оперировать основными 
понятиями, терминами и представлениями в области концепции 
устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи 
природы, общества и экономики 

 
 
Формирование 
функциональной грамотности 
 

Находить  информацию для решения конкретной задачи.  Искать  
информацию. Понимать прочитанное. Работать  с полученной 
информацией (оценка, интерпретация) — технология критического 
мышлении, кластер..  
Владеть навыками рефлексии, оценивать свою работу. Уметь 
анализировать и сопоставлять факты; определять противоречие, 
рассуждать при написании слова, обращаться к словарям. 
Распознавать тексты, принадлежащие к разным функциональным 
разновидностям языка: определять сферу использования и 
соотносить её с той или иной разновидностью языка 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://educont.ru/ 
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/14/5/ 
http://www.edu.ru/modules.php? 
Учи.ру 
«Русский на 5» (http://russkiy-na-5.ru/) 

Грамота.ру http://ww w.navigator.gramota.r u/  
Новый словарь русского язык http://www.rubri con.ru/nsr_1.asp  
 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://y amal.org/ook/ 
 Русский филологический портал http://www.ph ilology.ru/default.htm 
 Русский язык и культура речи. http://www.sibupk.nsk.su/Pub lic/Chairs/c_foreign/Russian/ kr_rus.htm#4  
 Толковый словарь русского языка http://www.me gakm.ru/ojigov/  
 Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet .ru/%7Emcsmall/cat_r u.htm  
 Основные правила грамматики русского языка http://www.ipm ce.su/~lib/osn_prav.ht ml 3031 
 
 2.1.2.  Литература 

В 5 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 5 
классе по программе основного общего образования рассчитано на 68 часов. 

 
Содержание учебного курса 
5 класс 

Из мифологии. 
Пять веков. Олимп. Яблоки Гесперид. 
Из устного народного творчества. 
Загадки. Пословицы. Поговорки. Русские народные сказки. Царевна-лягушка. Сказки народов 

России. Падчерица. 
Из басен народов мира. 
Эзоп. Ворон и лисица. Лисица и виноград. Жан де Лафонтен. Лисица и виноградник. Русские 

басни. Михаил Васильевич Ломоносов. Случились вместе два Астронома в пиру. Иван Андреевич 
Крылов. Ворона и Лисица. Волк и Ягнёнок. Волк на псарне. Свинья под дубом. Русская басня в XXвеке. 
С.В. Михалков, Грибы. Зеркало. 

Из русской литературы XIX века. 
Александр Сергеевич Пушкин. Няне. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Ритм. 

Стихотворная и прозаическая речь. Рифма. Эпитет. Литературные сказки. Руслан и Людмила (отрывок). 
Зимняя дорога. 

Поэзия XIX века о родной природе. 
М.Ю. Лермонтов «когда волнуется желтеющая нива». Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист…». Ф.И. Тютчев. Весенняя гроза. Весенние воды. «Есть в осени первоначальной…» А.А. 
Фет. «Чудная картина». Михаил Юрьевич Лермонтов. Бородино. Строфа. Николай Васильевич Гоголь. 
Ночь перед Рождеством. Иван Сергеевич Тургенев. Муму. Николай Алексеевич Некрасов. Крестьянские 
дети. Лев Николаевич Толстой. Кавказский пленник. Сюжет и фабула. Антон Павлович Чехов. 
Злоумышленник. Юмор. Деталь. Диалог. 

Из русской литературы XXвека. 
Иван Алексеевич Бунин. «Густой зелёный ельник у дороги…». В деревне. Подснежник. Леонид 

Николаевич Андреев. Петька на даче. Александр Иванович Куприн. Золотой Петух. Александр 
Александрович Блок. Летний вечер. «Полный месяц встал над лугом…». Сергей Александрович Есенин. 
«Ты запой мне ту песню, что прежде…». «Поёт зима аукает…». «Нивы сжаты, рощи голы». Павел 
Петрович Бажов. Каменный цветок. Сказ и сказка. Андрей Платонович Платонов. Никита. Цветок на 
земле. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне. 
Н.И. Рыленков. Сестрица Алёнушка. Ю.В. Друнина. «На носилках, около сарая…». С.С. Орлов 

«Когда это будет, не знаю…». А.И. Фатьянов. Где же вы теперь, друзья-однополчане. Он не вернулся из 
боя. Николай Николаевич Носов. Три охотника. Виктор Петрович Астафьев. Васюткино озеро. Евгений 
Иванович Носов. Как патефон петуха от смерти спас.  

http://www.edu.ru/modules.php
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Писатели XX века о родной природе. 
ВФ. Боков. Поклон. Н.М. Рубцов. В осеннем лесу. Р.Г Гамзатов. Песня соловья. В.И. Белов. 

Весенняя ночь. В.Г. Распутин. Век живи – век люби. 
Из зарубежной литературы. 
Даниель Дефо. Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо. 

ХансКристиан Андерсен. Соловей. Март Твен. Приключения Тома Сойера. Ирония. Жозеф Ронни-
старший. Борьба за огонь. Джек Лондон. Сказание о Кише. Астрид Линдгрен. Приключения Эмиля из 
Лённеберги. 

Итоговые вопросы и задания 
Справочные материалы. 
Произведения для заучивания наизусть. Произведения для домашнего чтения. Детские годы 

писателей. Краткий словарь литературных терминов. 
  
6 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, 
кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и 
литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное произведение, 
статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

ИЗ МИФОЛОГИИ  

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки. Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 
представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать свою 
мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Легенды, предания, сказки 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодилъных яблоках и 
живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, 
сказочные формулы, помощники героев, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; 
краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, мифологические 
элементы в волшебной сказке. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира 
Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о 
событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, 
хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к родине, мужество и др.). 

Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская повесть, поучение, плач; 
автор и герой. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 
Петергоф...». Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема и ее реализация; независимость, 
гармония — основные мотивы стихотворения; идея произведения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, 
риторическое обращение. 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

В.А. ЖУКОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в 
творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана», фантастическое и реальное; связь с фольклором, 
традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема 
любви в балладе. Художественная идея произведения. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, композиция, лейтмотив; герой, образ. 

А.С. ПУШКИН  

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни 
Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний 
вечер». Интерес к истории России: роман «Дубровский» — историческая правда и художественный 
вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь 
и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; 
центральные персонажи. 

Теория литературы: элегия; двусложное размеры стиха; строфа, типы строф; роман (первичные 
представления); авторское отношение к героям; историческая правда и художественный вымысел. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 
независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко...», «Лис ток». Многозначность 
художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 
свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое 
и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с 
героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть, героический ;эпос; разнообразие лексических  

И.С. ТУРГЕНЕВ  

«Записки охотника»: особенности композиции. Проблематика и своеобразие 
рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, 
порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по 
выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 
Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея произведения и 
художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, эпитет). 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в 
творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская..», «Великое чувство! у 
каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. 
Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, 
женщины-матери. Отношение и втора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, имфибрахий, анапест; коллективный 
портрет. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матан», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. 
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по выбору. Рассказ «Бедные люди».Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании 
и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и его внутренняя связь с повестью «Детство» 
(добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство 
благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

В.Г. КОРОЛЕНКО  

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, 
доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское 
отношение к героям. 

Теория литературы: повесть; художественная деталь, портрет и характер, герой. 

А.П. ЧЕХОВ  

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», 
«Налим», темы, характеры персонажей. Отношение автора к героям. Приемы создания комического 
эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в 
юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная 
роль в юмористическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН  

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. 
Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, метафора 
(развитие представлений). 

А.И. КУПРИН  

Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и характеристика образов. 
Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 

С.А. ЕСЕНИН  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и 
тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных образов поэзии С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений), цветообраз, эпитет, метафора; 
песня. 

М.М. ПРИШВИН  

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя; 
воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт; сказочные и мифологические мотивы (развитие 
представлений). 

Н.М. РУБЦОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в 
стихотворениях. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

А.А. АХМАТОВА  
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Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отечественной 
истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Мужество», «Победа», 
«Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви 
к родине. Значение русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 
бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С. Орлов «Его зарыли в шар 
земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороко-
вые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»  

История создания, тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений); стиль. 

Я. В. ГРИММ  

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» сюжет. 

О. ГЕНРИ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих» : о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и 
взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 

Теория литературы: новелла; юмор, ирония (развитие представлений). 

ДЖ. ЛОНДОН  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и 
отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф...». И.А. Крылов. Одна басня (по 
выбору). 

Л.С. Пушкин «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». 
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 
II.В. Гоголь «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 
Н.А. Некрасов «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей...». 
И.А. Бунин «Не видно птиц. Покорно чахнет...». 
С. А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 
А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). Стихотворение о Великой Отечественной 

войне (по выбору). 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 
Из устного народного творчества 
Сказки «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 
Из героического эпоса 
Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о 

Нибелунгах» (фрагменты). 
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Из древнерусской литературы 
«Подвиг юноши Кожемяки». Из «Сказаний о Святославе». 
Из русской литературы XIX века 
В.А. Жуковский «Кубок». 
А.С. Пушкин «Если жизнь тебя обманет...», «Простите, верные дубравы...», «Еще дуют холодные 

ветры...». 
М.Ю. Лермонтов «Пленный рыцарь». 
Н.В. Гоголь «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три — по выбору). Н.А. Некрасов «Мороз, Красный 

нос». 
Н.С. Лесков «Человек на часах». 
А.П. Чехов «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 
Из русской литературы XX века 
А.А. Блок «Там неба осветленный край...»,«Снег да снег...». Ф. Сологуб «Под черемухой 

цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего 
милей...». 

И.А. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», «Тропами 
потаенными...». 

Б.Л. Пастернак «После дождя». 
Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковныерощи». 
А.Т. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь...». 
А. Вознесенский «Снег в сентябре». 
К. Железников«Чучело». 
В.П. Крапивин «Мальчик со шпагой». 
Р.П. Погодин «Время говорит — пора», «Зеленый попугай» . 
А.Г. Алексин «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 
Из зарубежной литературы 
А. Шклярский «Томек среди охотников за человеческими головами» (пер. с польского.). 

 

7-й класс (51 ч) 

ВВЕДЕНИЕ  

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, 
эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, 
труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературный род, текстология. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

БЫЛИНЫ  

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой «Илья 
Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, 
конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и 
мудрость). 

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), тематика былин, 
своеобразие центральных персонажей и особенности конфликта в былине (по сравнению с волшебной 
сказкой, легендой и преданием). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ  

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях 
будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...», лиро-эпические 
песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 
народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 
представления и судьба народа в фольклорной песне. 
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Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, 
лироэпическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего...»), «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 
поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; 
семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 
(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. ЛОМОНОСОВ  

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее 
величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о 
пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в 
творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка 
оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные 
положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. Ломоносова о «трех 
штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив (развитие представлений). 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 
Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 
стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 
Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды; 
тематическое разнообразие лирики; псалом; риторические фигуры (развитие представлений). 

Д.И. ФОНВИЗИН  

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, 
основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, 
язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; 
позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; «говорящие» 
фамилии; ремарка; литературное направление, классицизм (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН  

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 
надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два 
чувства дивно близки нам...». Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». 
«Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — 
предсказание, предзнаменование, предвидение, провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в 
сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и 
исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного 
анализа). Творческая история произведений. 

Теория литературы: поэма, баллада; образный мир поэмы, группировка образов, художественный 
образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора); жанровое образование 
— дружеское послание. 
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М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова» . Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и 
основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 
независимость; личность и власть); центральные образы поэмы и художественные приемы их создания; 
речевая характеристика героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство 
«Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического произведения (углубление и 
расширение понятий); фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-
художественный прием; контраст; вымысел и верность исторической правде; градация. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького человека». 
Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 
Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. 
Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; 
фантастика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в 
изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калинин» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; 
сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, 
талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в 
прозе «Нищий»', тематика; художественное богатство произведения. 

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение в прозе (углубление 
представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная дорога», 
«Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины»(«Княгиня Трубецкая»). Доля 
народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. 
Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба 
русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость, 
достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 
«Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, 
справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 
притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в 
сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гицербола, аллегория — развитие 
представлений). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 
рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, жизнь и 
смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников 
Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений). 
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Н.С. ЛЕСКОВ  

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н. Толстой). 
Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); своеобразие стиля. 

А.А. ФЕТ  

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом...», «Вечер». Общечеловеческое в 
лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы;'' тропы и фигуры (эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, 
бессоюзие — развитие представлений). 

А.П. ЧЕХОВ  

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 
чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 
направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие представлений). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА 
О РОССИИ 

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край ты мой, 
родимый край!..» 

Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение (развитие 
представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ  

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 
Изергилъ»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление характера юного 
героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, 
зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); авторская позиция; контраст как 
основной прием раскрытия идеи. 

Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие представлений); герой-
романтик. 

. 

И.А. БУНИН  

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И.А. Бунина. 
Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка».Смысл названия; доброта, 
милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные мотивы рассказа; образы-персонажи; 
образ природы; образы животных и их значение в раскрытии художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический образ; художественно-
выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

А.И. КУПРИН  

Рассказы «Чудесный доктор», «Аllez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 
художественная идея. 

Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие представлений); каламбур. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ  
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Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 
Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея; 
рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора, синтаксические фигуры и интонация конца предложения, 
аллитерация). 

С.А. ЕСЕНИН  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная...», «Каждый труд благослови, удача...», «Отговорила роща 
золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ 
автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в 
стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, метафора, поэтический 
синтаксис — развитие представлений); неологизм. 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. 
Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный 
Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. 
Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка; антитеза; 
художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

М.М. ПРИШВИН  

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 
рассказчика. 

Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной речи: градация. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ  

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», 
«Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек 
и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи (эпитет, 
сравнение, метафора, олицетворение — развитие представлений); пейзаж как сюжетообразующий 
фактор (развитие представлений). 

  

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. 
Духовность, труд — основные нравственные достоинства человека. 

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, метафора), 
морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 
жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 
память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 
(риторические фигуры). 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ  
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«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль в раскрытии 
художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, 
нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

В.М. ШУКШИН (1 час) 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой 
родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и 
нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ  

Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. Цветаева «Рябину 
рубили зорькою...»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я.В. Смеляков«История»; А.И. 
Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не разучился ль...»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня 
навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты 
ссорились, бывало...», «Мой Дагестан»; А.А. Вознесенский «Муромский сруб», А.Д. Дементьев «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. 

Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР  

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное 
прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об 
этом...», «Ее глаза на звезды не похожи...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, 
красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой, 
своеобразием образов и структуры. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Р. БЁРНС  

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по 
выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о 
добре и силе. 

Теория литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод стихотворений. 

Р.Л. СТИВЕНСОН  

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 
суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные 
качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький 
принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писателя 
и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда и вымысел; образы-символы; 
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афоризмы. 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А 
кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Литература Севера. Региональное содержание 

Ф.А.Абрамов. Цикл рассказов «Трава – мурава»  
Ф.А.Абрамов «О чем плачут лошади»  
Борис Шергин «Для увеселения» 
 Евгений Коковин «Детство в Соломбале»  
Евгений Коковин «Детство в Соломбале» 
Промежуточная аттестация. Тест   1 час 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 7 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок). 
Г.Р. Державин «Властителям и судиям» (отрывок). 
А.С. Пушкин. Одно-два стихотворения (по выбору). 
М.Ю. Лермонтов «Родина». 
И.С. Тургенев «Певцы» (фрагмент). 
Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 
А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 
Одно-два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). М. Горький «Старуха 

Изергилъ» (отрывок из «Легенды о Данко»). 
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбор/). 
Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться...» 
А.Т. Твардовский «На дне моей жизни...» 
У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 
М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 
Одно-два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 
Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 
Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет»(«Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 
Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин «Признание». 
Из русской литературы XIX века 
А.С. Пушкин «19 октября»(«Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог 

помочь вам, друзья мои...»). 
М.Ю. Лермонтов «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия...». 
И.С. Тургенев «Первая любовь». 
М.Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пискаръ», «Коняга». 
П. Чехов «Смерть чиновника». 
Г. Короленко «Парадокс», «Слепой музыкант». 
Из русской литературы XX века 
М. Горький «В людях». 
И.А. Бунин «Цифры». 
В.В. Маяковский «Адище города». 
Т. Твардовский «Дом у дороги», «Я знаю, никакой моей вины...». 
Б.Л. Васильев «Вам привет от бабы Леры». 
П. Астафьев «Родные березы», «Весенний остров». 
В. А. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой». 
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К. Булычев «Белое платье Золушки». 
В.М. Шукшин «Забуксовал». 
Ф.А. Искандер «Петух». 
Из зарубежной литературы 
Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

 

8-й класс (51 ч) 
ВВЕДЕНИЕ  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 
художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 
процесса, жанры и роды литературы. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и 

девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 
Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 
исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в 
исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 
песни от былины, песня- плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово 
о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; благочестие, 
доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к 
подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и 

жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как жанры 
древнерусской литературы; летописный свод. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов поэта. 
Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — 
основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 

Н.М. КАРАМЗИН  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая 
реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и классицизм 
(чувствительное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое» (1 час), К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть 
Ермака» (1 час). 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 
балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня; 
элементы романтизма, романтизм. 

А.С. ПУШКИН 
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Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы».«Маленькие 
трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и 
долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание пред начертанья, провидение, случай и судьба; 
независимость, ответственность; литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к 
событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман — развитие 
представлений); художественная идея (развитие представлений). 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа — основные 
мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри 
— любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, лирического 
монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Основные вехи биографии писателя. А. С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и 
сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Гоголя: разоблачение 
пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, 
равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, 
развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: 
повесть «Ася».Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 
нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая 
ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 
представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и 
глагольных форм (развитие представлений). 

А. А. ФЕТ 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой 
нивой...», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с 
миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент); связь с мифологическими и 
сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 
персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление личности в 
борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, 
активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 
основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 
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художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа (развитие 
представлений). 

. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема цели 
и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М. 
Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к 
лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом стихотворении; рифма и ритм (развитие 
представлений). 

О СЕРЬЕЗНОМ — С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА)  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык». 

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: 
от анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 
представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 
«Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. 
Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений).. 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева; 
рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение 
автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из 
поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из основных 
мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

В.Г. РАСПУТИН  

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная 
проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на страницах повести. 
Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, справедливость, границы 
дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, 
насилия в условиях силового соперничества. 
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Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР  

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и 
вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и 
Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

М. СЕРВАНТЕС  

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное 
и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция 
писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: составление плана рассказа о писателе; дискуссия; различные виды 
пересказа; подготовка сообщения; работа с иллюстрациями. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 
Г.Р. Державин «Памятник». 
В.А. Жуковский «Невыразимое». 
А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 
М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 
Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны...». 
А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 
В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 
Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 
М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 
А.Т. Твардовский «За далью — даль» (отрывок). 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 
Из устного народного творчества 
Песни «В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, 
ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 
Из древнерусской литературы 
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на 

половцев». 
Из русской литературы XIX века И.А. Крылов «Кошка и Соловей». 
К.Ф. Рылеев «Державин». 
П.А. Вяземский «Тройка». 
Е.А. Баратынский «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 
А.С. Пушкин «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «...Вновь я посетил...». 
М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Маскарад». 
Н.В. Гоголь «Портрет». 
И.С. Тургенев «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь» . 
Н.А. Некрасов «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша 

несравненно...», «Дедушка». 
А.А. Фет «На заре ты ее не буди...», «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо...». 
Л.Н. Толстой «Холстомер». 
Из русской литературы XX века 
 М. Горький «Сказки об Италии». 
А.А. Ахматова «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до 

передней...». 
М.И. Цветаева «Генералам 1812 года». 
С.А. Есенин «Письмо матери». 
Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво...» 
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П. Астафьев «Ангел-хранитель». 
Я.В. Смеляков «Хорошая девочка Лида». 
В.Т. Шаламов «Детский сад». 
В.М. Шукшин «Гринька Малюгин», «Волки». 
В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши». 
Д.С. Лихачев «Заметки о русском». 
Из зарубежной литературы 
В. Гюго «Девяносто третий год». 

 

 

9-й класс (85 ч) 

ВВЕДЕНИЕ  

Подведение итогов изучения литературы в 5—8 классах. изучения литературы в 9 классе; историко-
литературный процесс. Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного 
процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, древнерусской литературы, 
литературы XVIII, XIX и XX веков. Литература и история: этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и 
мотивы. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Слово о полку Игореве...»: история написания и публикации, основная проблематика, система образов 
(образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, значение «Слова...» в истории 
русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; проблема 
ответственности за судьбу Руси в «Слове...». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, 
историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

А.Н. РАДИЩЕВ  

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: новаторство 
писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. Тематика и основная 
проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; 
антикрепостническая направленность «Путешествия...»; человек и государство; писатель и власть). 
Сюжет и система образов. История издания книги. 

Теория литературы: жанр путешествия. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА  

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические предпосылки 
русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их 
воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. 
Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное направление; «школа 
гармонической точности»; «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское 
послание. 

А.С. ГРИБОЕДОВ  

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. 
Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие языка. 
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Группировка образов. Комедия в истории куль туры России. Комедия в русской критике (И.А. Гончаров 
и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. 
Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в комедии («говорящие» 
фамилии, единство места, времени и действия); конфликт; монолог; внесценический персонаж. 

А.С. ПУШКИН  

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие лирики, тема 
поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», 
«К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы — время, 
пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий 
времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей...». 
Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» — нравственная позиция 
писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система образов. 
Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия русской 
жизни» — В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарии к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, романтический 
герой, романтическая поэма (развитие представлений); реализм; роман в стихах, онегинская строфа, 
лирическое отступление. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение «Смерть 
Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы 
лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива...», 
«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В 
минуту жизни трудную...»). 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и смысл жизни, 
светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с 
лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль двух 
предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и лирический герой; фабула. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, новый тип героя, 
отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. 
Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические отступления. 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов 
революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в произведении, 
характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и 
Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». 
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Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные идеалы, 
мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, 
авангардизм. 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. 
Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

М.А. БУЛГАКОВ  

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. Художественная идея 
повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

М.А. ШОЛОХОВ  

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ «Судьба 
человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи. Проблема человека 
на войне. 

 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН  

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. Солженицына. 
Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и художественные обобщения в 
рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и рассказчика. Самостоятельный анализ 
рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 

Промежуточная аттестация 1 час 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ 

«Слово о полку Игореве» (фрагмент). 
М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 
Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 
К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 
В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 
А.С. Грибоедов «Горе от ума» (отрывок). 
А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин» (отрывок). 
М.Ю. Лермонтов. Четыре-пять стихотворений (по выбору). 
Н.В. Гоголь «Мертвые души» (фрагмент). 
Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

Из русской литературы первой половины XIX века 
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А.С. Пушкин «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя 
обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». 

М.Ю. Лермонтов «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет 
узнал...»,«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва» ( 
«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...» ). 

Н.В. Гоголь«Женитьба», «Невский проспект». 
Из русской литературы второй половины XIX—XX века И.А. 

Гончаров «Обыкновенная история». 
А.Н. Островский«Свои люди — сочтемся». 
А.К. Толстой«Меня, во мраке и в пыли...», «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного». 
Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 
М.Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист». 
Н.С. Леско в«Запечатленный ангел». 
А.П. Чехов «Дуэль», «В овраге». 
М. Горький «Бывшие люди». 
А.А. Блок «На поле Куликовом». 
А.П. Толстой «День Петра». 
Н.С. Гумилев «Огненный столп». 
С.А. Есенин «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…». 
А.П. Платонов«На заре туманной юности», В прекрасном и яростном мире». 
М.А. Шолохов «Родинка». 
А.Т. Твардовский «Страна Муравия». 
В.И. Белов «Привычное дело». 
В.Г. Распутин «Пожар». 

 
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; 
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— 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; 
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— 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: 
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— 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 
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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; 
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— 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 
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учителем или сформулированным самостоятельно; 
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— 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; 
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— 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 
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других; 
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— 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 



14
0 

 

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. 

 
1. Тематическое планирование учебного предмета «Литература», 5 класс 

№ 
п/
п 

 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Электронный 
ресурс 

I ВВЕДЕНИЕ 1  
1 Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни 

человека и обществ. 
1  

II ИЗ МИФОЛОГИИ 2  
2 Рассказ о мифе и мифологии. Античный миф: 

происхождение мира и богов. «Олимп». «Одиссей на 
острове циклопов. Полифем». 

1  

3 Гомер. «Одиссея».  
 

1  

III ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 6  
4 Истоки устного народного творчества, его основные 

виды. Загадки, пословицы, поговорки. 
1  

5 Сказки. Сказка как выражение народной мудрости и 
нравственных представлений народа. 

1  

6 Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Народная 
мораль в характере и поступках героев. 

1 Российская 
электронная школа 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7368/start/

245618/ 
7 Сказки народов России. «Падчерица». 1  

IV ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1  

8 Создание первичных представлений о древнерусской 
литературе. «Повесть временных лет». «Расселение 
славян»,  «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам». 

1 Российская 
электронная школа 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7372/start/

245810/ 
V БАСНИ 4  
9  Басни народов  мира Эзоп. О баснописце. Басня 1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7368/start/245618/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7372/start/245810/
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«Ворон и Лисица». Жан де Лафонтен «Лисица и 
виноград». 

10 Русская  басня Русские басни и баснописцы XVIII-XIX 
века.  
М. В. Ломоносов. Басни. 

1 Российская 
электронная школа 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7373/start/

245778/ 
11 И.А. Крылов. Басни: «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом». 
Тематика басен. Сатирическое и нравоучительное в 
басне.  

1  

12 Русская басня XX века. С.В. Михалков. Басни: 
«Грибы», «Зеркало».  

1 Российская 
электронная школа 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7393/start/

300908/ 
VI ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 30  
13 Краткие сведения об А.С.Пушкине. Стихотворение 

«Няне». 
1 Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7390/start/

310828/ 
14 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».  Герои 

и персонажи. 
1 Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7388/start/

310892/ 
15 А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (отрывок). 1  
16 Образы природы в стихотворениях «Зимняя дорога», 

«Зимнее утро». 
1  

17 Поэзия XIX века о родной природе. А.А. Фет.  «Чудная 
картина...» 
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая 
нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», 
«Весенние воды». Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как 
воздух чист!..» 

1  

18 М.Ю. Лермонтов.О детских годах писателя. 
Стихотворение «Бородино». История создания 
стихотворения. 

1 Российская 
электронная школа 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7385/start/

310956/ 
19 Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М.Ю.Лермонтова. 
1  

20 Н.В. Гоголь. О писателе. Малороссия в жизни и судьбе 
Н.В. Гоголя. 

1  

21 Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин 
народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои 
повести. Реальное и фантастическое в повести. 
Сказочный характер фантастики. Сочетание юмора и 
лиризма. 

1  

22 И.С. Тургенев. Детские впечатления И.С. Тургенева. 
Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой 
биографии писателя. Стихотворение в прозе 
«Воробей», « Два богача», «Русский язык». 

1  

23 Рассказ «Муму». Реальная основа повести. 1 Российская 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7373/start/245778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7393/start/300908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/start/310828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/start/310956/
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Изображение быта и нравов крепостной России.  Образ 
Герасима. Символическое значение образа главного 
героя. 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7380/start/ 

24 Образ Муму. Смысл финала повести. 1  
25 Н.А. Некрасов. Детские впечатления поэта. 

Стихотворение «Крестьянские дети».  
1 Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7382/start/

245394/ 
26 Н.А. Некрасов.Стихотворение  «Тройка ». 1  
27 Л.Н. ТОЛСТОЙ. Сведения о писателе. Рассказ 

«Кавказский пленник». 
1  

28 Две жизненные позиции (Жилин и Костылин).  1  
29 Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в 

ней особенностей характера. 
1  

30 Р.Р. № 1Сочинение по рассказу Л.Н. Толстого 
«Кавказский пленник»: «Над чем меня заставил 
задуматься рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский 
пленник» 

1 Российская 
электронная школа 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7377/start/

300940/ 
31 А.П. ЧЕХОВ. Детские и юношеские годы писателя.  

Рассказ «Пересолил» 
1 TeкcтoЛoгия.py 

образовательный 
журнал 

https://www.textologi
a.ru/literature/literatur
a-rossii/chehov-anton-

pavlovich/nachalo-
tvorcheskogo-puti-
antona-pavlovicha-

chehova/6211/?q=471
&n=6211 

32 А.П. Чехов. Рассказ «Злоумышленник». 1  
33 К.Р. № 1Контрольный тест по теме «Литература  XIX 

века» 
1  

VI
I 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА 29  

34 И.А. БУНИН.Детские годы. Стихотворение «Густой 
зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее 
реализации; художественное богатство стихотворения.  

1 TeкcтoЛoгия.py 
образовательный 

журнал 
https://www.textologi
a.ru/literature/literatur
a-rossii/bunin-ivan-

alekseevich/obschaya-
harakteristika-ivana-
alekseevicha-bunina-

kak-pisatelya-nachala-
xx-

veka/6805/?q=471&n
=6805 

35 Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с 
природой; нравственно-эмоциональное состояние 
персонажа.  Выразительные средства создания образов 
в произведениях И.А.Бунина 

1  

36 Л.Н. АНДРЕЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ 
«Петька на даче».  

1  

37 Основная тематика и нравственная проблематика 1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7380/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7382/start/245394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/start/300940/
https://www.textologia.ru/literature/literatura-rossii/chehov-anton-pavlovich/nachalo-tvorcheskogo-puti-antona-pavlovicha-chehova/6211/?q=471&n=6211
https://www.textologia.ru/literature/literatura-rossii/bunin-ivan-alekseevich/obschaya-harakteristika-ivana-alekseevicha-bunina-kak-pisatelya-nachala-xx-veka/6805/?q=471&n=6805


14
3 

 

рассказа «Петька на даче» (тяжелое детство; 
сострадание, чуткость, доброта). 

38 Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни 
мальчика. Значение финала. 

1  

39 А.И.КУПРИН. Краткие сведения о писателе. Рассказ 
«Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

1 TeкcтoЛoгия.py 
образовательный 

журнал 
https://www.textologi
a.ru/literature/literatur

a-rossii/kuprin-
aleksandr-

ivanovich/rannee-
tvorchestvo-
aleksandra-
ivanovicha-

kuprina/6337/?q=471
&n=6337 

40 А.А. БЛОК. Стихотворение «Летний вечер»: умение 
чувствовать красоту природы и сопереживать ей;  
«Полный месяц встал  над лугом... »: образная система, 
художественное своеобразие стихотворения. 

1  

41 С.А. ЕСЕНИН Детские годы. Стихотворение «Ты запой 
мне ту песню, что прежде...». Малая и большая родина. 

1 Российская 
электронная школа 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7409/start/ 

42 «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 
Единство человека и природы. 

1  

43 А.П. ПЛАТОНОВ. Краткие биографические сведения о 
писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле» Тема 
рассказов. Мир глазами ребенка.  

1 
 

 

44 Образ Никиты в рассказе «Никита». 1  
45 Р.Р. № 2Сочинение-рассуждение «Мир глазами 

Никиты» 
1 Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7404/start/

247473/ 
46 Приемы создания художественного  образа. 1  
47 Н.Н. НОСОВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ  

«Три охотника»: тема, система образов. 
1  

48 В.П. АСТАФЬЕВ.  «Васюткино озеро». Изображение 
становления характера главного героя. 

1  

49 «Васюткино озеро». Самообладание маленького 
охотника.  Мальчик в борьбе за спасение. 

1  

50 Картины родной природы в рассказе В.П. Астафьева 
«Васюткино озеро» 

1  

51 Р.Р. № 3.Сочинение. Рассказ по личным впечатлениям 
с элементами фантазии «Это было со мной». 

1  

52 Е.И. НОСОВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ 
«Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. 

1  

53 Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в 
рассказе. 

1  

54 РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ПИСАТЕЛЕЙ XXВЕКА  
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной 
природе»: 

1 
 
 
 

 

https://www.textologia.ru/literature/literatura-rossii/kuprin-aleksandr-ivanovich/rannee-tvorchestvo-aleksandra-ivanovicha-kuprina/6337/?q=471&n=6337
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7404/start/247473/
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Всего 
за год – 68, в 
т.ч. 

Аудит
орное 

сочинение 
(Р.Р.) - 4 

Конт
рольная 

работа (К.Р) 
-2, в т.ч.  

Пром
ежуточная 

аттестация - 
1 
 

В.Ф. Боков.  «Поклон»; 
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 
Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 
В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

 
 

55 В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 1  
56 К.Р. № 2  Промежуточная аттестация 1  
VI
II 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 12  

57 Д. ДЕФО. Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, 
необыкновенные и удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (отрывок).  

1  

58 Сюжетные линии, характеристика персонажей 
(находчивость, смекалка, доброта), характеристика 
жанра. 

1  

59 Х.К. АНДЕРСЕН 
Краткие сведения о писателе. Сказка «Соловей». 

1 Российская 
электронная школа 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7412/start/

301004/ 
60 Х.К. Андерсен «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, добро, благодарность. 
1  

61 Р.Р. № 4Сочинение- анализ эпизода 1  
62 М. ТВЕН. Краткие сведения о писателе.  Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок).  
1  

63 Мир детства и мир взрослых. 
 

1  

64 Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за 
огонь».   

1  

65 Человек и природа, борьба за выживание, эмоцио-
нальный мир доисторического человека 
 

1  

66 ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. «Сказание о Кише» 
(период раннего взросления , добро и зло, 
благородство, уважение взрослых). 

1  

67 А. ЛИНДГРЕН 
Краткие сведения о писательнице. Роман 
«Приключения Эмиля из Аённеберги» (отрывок). 

1  

68 Итоговый урок:  Литературная игра «Путешествие в 
мир книги». 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7412/start/301004/
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 Раздел литературы Воспитательный компонент 
1 Введение Патриотическое воспитание: 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 

2-
3 

Из мифологии  
Басни 

Духовно-нравственное воспитание: 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.   
Эстетическое воспитание: понимание ценности 
отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного 
творчества.   
Ценность 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 

4 Из устного народного 
творчества 

Патриотическое воспитание: уважение к 
историческому и природному наследию. 
Трудовое воспитание: 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; 
уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности, в том числе при изучении 
произведений русского фольклора и 
литературы.  

5 Из древнерусской 
литературы 

Духовно-нравственное воспитание: 
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 
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нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков. 
Эстетическое воспитание: 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. 
Ценность научного познания: овладение 
основными навыками исследовательской 
деятельности с  учётом специфики школьного 
литературного образования. Из 

6 Из литературы XIX века Патриотическое воспитание: 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.   
Гражданское воспитание: 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; 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. 
 Духовно-нравственное воспитание: 
 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.  
 Эстетическое воспитание: 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; 
стремление к самовыражению в разных видах 
искусства. Ценность научного познания: овладение 
языковой и читательской культурой как средством 
познания мира; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности с учётом 
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специфики школьного литературного образования; 
установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного 
благополучия.   
Экологическое воспитание: активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде, в 
том числе сформированное при знакомстве с 
литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы; 
  Адаптация обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 
изучение и оценка социальных ролей персонажей 
литературных произведений; способность 
осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, 
опираясь на жизненный и читательский опыт 

7 Из литературы XX века Патриотическое воспитание: осознание 
российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, 
своего края; 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. 
  Гражданское воспитание: готовность к 
выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; 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).   
Духовно-нравственное воспитание: 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.  
Адаптация 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; изучение и оценка 
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социальных ролей персонажей литературных 
произведений; потребность во взаимодействии в 
условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других 

8 Из зарубежной 
литературы 

Духовно-нравственное воспитание: 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.   
Эстетическое воспитание: понимание ценности 
отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного 
творчества.   
Ценность 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 

9 Выявление уровня 
литературного развития 
учащихся. Промежуточная 
аттестация 

Физическое воспитание, формирование 
культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том 
числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели.  
Адаптация обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды:  
умение оперировать основными понятиями, 
терминами и представлениями в области концепции 
устойчивого развития; анализировать и выявлять 
взаимосвязи природы, общества и экономики 

 
 
 
 

Формирование функциональной 
грамотности  

Читательская грамотность 
 - Общее знакомство с любым текстом,  
получение общего представления о содержащейся в 

тексте информации.  
- Извлечение основной информации,  
 Умение  определять тему и выделять основную 

мысль письменного сообщения, отделять главные факты от 
второстепенных, опуская детали.  

- Умение находить в тексте те элементы 
информации, которые являются значимыми для 
выполнения той или иной учебной задачи 

внимательное чтение текста с целью полного и 
точного понимания его содержания и запоминания 
содержащейся в нем информации для ее дальнейшего 
использования.  

- Изучение  как главной, так и второстепенной 
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информации, используя все возможные средства 
раскрытия значения незнакомых языковых явлений.  

При формировании читательской грамотности 
используется технология критического мышления. 
Кластер, напиши письмо литературному герою, 
отсроченная отгадка и др. 

 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

1. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./Авт.-сост. Г. С. Меркин 
– М.: «Русское слово» - 2014 

2. Литература. 5 класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях к уч. Меркина. - Соловьева Ф.Е., М: «Русское 
слово» - 2014 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

2. Примерная программа основного общего образования по литературе  и программы по литературе 
для 5-11 классов общеобразовательной школы. Авторы-составители Г. С. Меркин, С. И. Зинин, В. А. 
Чалмаев – М.: «Русское слово», 2020 

3. Мешерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь - М.: «Айрис-пресс», 
2004г. 

4. Тесты. Литература. 5 класс. Справочное пособие. – М.: «Аст-пресс», 2004г. 
5. Журнал «Литература в школе» 
6. «Уроки литературы».  Приложение к журналу «Литература в школе» 

 
ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы.  
http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор». 
http://www.rusword.org/rus/index.php Мир слова русского.  
http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm Пушкинъ. Электронная версия журнала «Нива» за 1899 

г,  посвященного 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина.  
http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор.  Фундаментальная электронная библиотека 

“Русская литература и фольклор” (ФЭБ)  
http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов.  
http://mlis.ru/ Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер. 

http://lit.1september.ru/index.php Газета "Литература".  . 
http://www.pisatel.org/old/ Древнерусская литература.  
http://www.klassika.ru/ Классика. Электронная библиотека классической литературы.  
http://drevne.ru/lib/ Древнерусская литература.  
http://www.philolog.ru/ Филолог.ру.  
 

 2.1.3. Родной язык (русский) 
 
Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в рабочей программе, 
соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в 5 классе в объеме 17 часов. 

https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1552501771065000
https://www.google.com/url?q=http://www.repetitor.org/&sa=D&ust=1552501771066000
https://www.google.com/url?q=http://www.rusword.org/rus/index.php&sa=D&ust=1552501771067000
https://www.google.com/url?q=http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm&sa=D&ust=1552501771068000
https://www.google.com/url?q=http://www.feb-web.ru/&sa=D&ust=1552501771068000
https://www.google.com/url?q=http://writerstob.narod.ru/&sa=D&ust=1552501771070000
https://www.google.com/url?q=http://mlis.ru/&sa=D&ust=1552501771070000
https://www.google.com/url?q=http://lit.1september.ru/index.php&sa=D&ust=1552501771071000
https://www.google.com/url?q=http://www.pisatel.org/old/&sa=D&ust=1552501771071000
https://www.google.com/url?q=http://www.klassika.ru/&sa=D&ust=1552501771072000
https://www.google.com/url?q=http://drevne.ru/lib/&sa=D&ust=1552501771074000
https://www.google.com/url?q=http://www.philolog.ru/&sa=D&ust=1552501771076000
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 
Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 
необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык русской 
художественной литературы. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 
компонентом значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты, прецедентные 
имена в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 
литературе. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно- 
ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 
слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры общеязыковые и 
художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 
изобразительные средства. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня 
—об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом человеке; сорока — о 
болтливой женщине и т. п.). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники, значение и 
употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 
воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 
народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие сведения по их 
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена, 
входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую 
окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте 
нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные 
варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах. 
Омографы: ударение как маркер смысла слова. Произносительные варианты орфоэпической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы 
употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 
литературном языке. Стилистические варианты лексической нормы (книжный, 
общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 
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прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексической нормы, связанные с 
употреблением имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 
литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Род заимствованных 
несклоняемых имён существительных; род сложных существительных; род имён собственных 
(географических названий). Формы существительных мужского рода множественного числа с 
окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 
профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 
существительных мужского рода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 
Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 
Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени 
родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как 
показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 
Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 
незнакомому человеку. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 
(скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи. 
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.). 
 
 

6 класс 
Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в 
развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной 
культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 
свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного 
уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 
художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная 
русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 
заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в 
современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по 
сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. 
Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски 
до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи  
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности 

произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы произношения 
отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в 
кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; 
ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; 
глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность речи. 
Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления антонимов. 
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления лексических 

омонимов. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в 

речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: 

склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных 
на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 
окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, 
вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан 
чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и 
ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не 
«санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), 
принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на 
спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, 
профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый 
ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. 
Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 
стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение 
понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы 
речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 
комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Контрольная работа по теме «Грамматика» 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности         
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и 

строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, 
ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях 
учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 
предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
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         7 класс 
Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, 

влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, 
влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 
предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 
современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение 
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 
контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры 
речи. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных 

причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы 
постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. 
Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 
употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки 
грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе 
способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, 
учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном 
наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ 
наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный 
варианты грамматической норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 
оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная 

артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 
Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 
изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности         
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 
инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные 

типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые 
(индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 
аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 

особенности. 
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля 

речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

8 класс 
Раздел 1. Язык и культура  
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, 
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древнерусские (общевосточно-славянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и 
основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, 
книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и 

«ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 
себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и 
других народов. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические 

ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 
словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 
иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 
произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и 
[в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность 

речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 
художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 
количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 
значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных 
сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). 
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 
грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 
приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 
Текст как единица языка и речи 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. 

Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика,  самопрезентация,  поздравление. 
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 
участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы 
дневника и т.д. 

 

9 класс 
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Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 
(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 
изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 
примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 
значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 
активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость 

слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 
лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных словарях. 
Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти 
груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 
слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из 
Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 
творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов(но и 

однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 
введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 
Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические 

нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 
делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности         
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в 5 классе направлено на достижение 
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по родному языку (русскому) на уровне 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 рабочей программы по родному языку (русскому) 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 «Родной язык 
(русский)»; 

— 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; 
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— 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; 
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— 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. 

 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 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; 

— способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость 
опыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределённости, повышать 
уровень 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; 

— навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 
осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё развитие; 
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— 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 

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, 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); 
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— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
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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. 
 

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 
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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 планировать и выполнять 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. 

 
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; 
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— 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 

Язык и культура: 

— характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире, в жизни человека; осознавать важность бережного отношения к родному 
языку; 

— приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны (в рамках изученного); 

— распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 
компонентом; характеризовать особенности употребления слов с суффиксами субъективной 
оценки в произведениях устного народного творчества и в произведениях художественной 
литературы; 

— распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 
оценочно-характеризующим значением (в рамках изученного); понимать и объяснять 
национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических 
слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; правильно 
употреблять их; 

— распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок; 
пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильно употреблять их 
в речи; 

— иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и заимствованных (в 
рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в силу этого 
определённую стилистическую окраску; 

— понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и 
истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

— использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 
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антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари, 
грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации 
(в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

— иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

— иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

— иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); 

— различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 
произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

— различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 
прилагательных, глаголах (в рамках изученного); соблюдать нормы ударения в отдельных 
грамматических формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках 
изученного); анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 
корректно употреблять омографы в письменной речи; 

— соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках изученного); 
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 
сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 
стилистических норм современного русского языка; 

— различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; выявлять и 
исправлять грамматические ошибки в устной и письменной речи; 

— соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; соблюдать принципы 
этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета; соблюдать русскую 
этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

— использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 
грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; 
использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

— использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть 
элементами интонации; выразительно читать тексты; уместно использовать коммуникативные 
стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение извинений); инициировать диалог и 
поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

— анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных функционально- 
смысловых типов речи; составлять планы разных видов; план устного ответа на уроке, план 
прочитанного текста; 

— создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой ситуации; 

— распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

— анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их фрагменты 
(народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 
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— редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 
сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

— создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 
результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

1.1. Наш родной русский 
язык. Из истории 
русской письменности.  
Язык —  волшебное 
зеркало мира и 
национальной культуры 

1    Характеризовать роль русского родного языка в жизни общества 
и государства, в современном мире, в жизни человека; 
Характеризовать основные факты из истории русской 
письменности (в рамках изученного) и создания славянского 
алфавита (на материале прочитанных текстов); 
Создавать монологические высказывания на заданную тему, 
участвовать в диалоге и полилоге на лингвистическую тему; 
Использовать толковые словари, учебные этимологические 
словари; грамматические словари и справочники, 
орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 
числе мультимедийные); 

Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного);  

Распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 
национально-культурным компонентом, правильно употреблять 
их в речи; 
Распознавать, анализировать и характеризовать слова с живой 
внутренней формой; 
Сравнивать отдельные примеры наименований предметов и 
явлений окружающего мира в различных языках, отражающих 
особенности природы, климатических условий, традиционного 
быта и т. п.; 
Использовать толковые словари, учебные этимологические 
словари; грамматические словари и справочники, 
орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 
числе мультимедийные); 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного); 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1119518/view 
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1622287/view 
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1121662/view 



 

1.2. История в слове: 
наименования 
предметов 
традиционной русской 
одежды и русского быта  

1    Распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 
национально-культурным компонентом, правильно употреблять 
их в речи; 
Извлекать и анализировать информацию из научно-популярных 
текстов о предметах и явлениях традиционного русского быта; 
Анализировать словарные статьи «Толкового словаря живого 
великорусского языка» В. И. Даля; извлекать сведения о жизни, 
быте, обычаях русского народа в прошлом; 
Анализировать пословицы русского народа, объяснять их смысл, 
извлекать информацию о жизни и быте русского народа в 
прошлом; описывать современные ситуации их употребления; 
Использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, 
учебные этимологические словари; грамматические словари и 
справочники, орфографические словари, справочники по 
пунктуации (в том числе мультимедийные); 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного); 

Устный опрос; https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1432654/view 

1.3. Загадки. 
Метафоричность 
русской загадки. 
Метафоры 
общеязыковые и 
художественные, их 
национально- 
культурная 
специфика. 
Метафора, 
олицетворение, эпитет 
как изобразительные 
средства 

1  1  Анализировать русские загадки с точки зрения языковых 
средств, которые в них используются для создания образа 
загаданного слова; 
Сравнивать языковые метафоры в русском и других языках, 
устанавливать признаки, по которым проводится сравнение; 
Устанавливать признаки для сравнения прямого и переносного 
значения слов; определять признак, лежащий в основе 
переносного значения; 
Характеризовать слова со специфическим оценочно- 
характеризующим значением (переносные наименования 
животных, растений и т. п.), особенности их употребления; 
Сравнивать слова со специфическим оценочно- 
характеризующим значением в разных языках, определять 
признак, лежащий в основе переносных значений таких слов; 
Анализировать художественные тексты с точки зрения 
использования в них художественных метафор, олицетворений; 
Использовать толковые словари; словари пословиц и поговорок, 
словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные 
этимологические словари; грамматические словари и 
справочники, орфографические словари, справочники по 
пунктуации (в том числе мультимедийные); 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного); 

Практическая 
работа; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1293477/view 



 

1.4. Национальная 
специфика русского 
фольклора 

 Крылатые слова, 
пословицы, поговорки 

1    Распознавать крылатые слова и выражения из русских народных 
и литературных сказок, называть их источники, комментировать 
значение и употребление в современных ситуациях речевого 
общения, использовать в собственной речевой практике; 
Объяснять значения пословиц и поговорок, правильно 
употреблять изученные пословицы, поговорки; 
Сравнивать русские пословицы с пословицами других народов, 
определять их сходства и различия; 
Характеризовать пословицы и поговорки с точки зрения 
выражения в них опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 
особенностей национальной культуры народа; 
Использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, 
крылатых слов и выражений, словари эпитетов, метафор и 
сравнений; учебные этимологические словари; орфографические 
словари, грамматические словари и справочники по пунктуации 
(в том числе мультимедийные); 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного); 

Устный опрос; https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1679854/view 
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1679882/view 



 

1.5. Русские имена  
Язык как зеркало 
национальной 
культуры. 
 

1    Характеризовать исконно русские (славянские) имена, 
комментировать их происхождение (в рамках изученного); 
Характеризовать стилистическую окраску имён, входящих в 
состав пословиц и поговорок (в рамках изученного); Объяснять 
взаимосвязь происхождения названий старинных русских 
городов и истории народа, истории языка (в рамках 
изученного); 
Использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; 
словари крылатых слов и выражений; словари синонимов, 
антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные 
этимологические словари; грамматические словари и справочники, 
орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 
числе мультимедийные); 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного);  

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; 
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; 

Тестирование; https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1121662/view 

Итого по разделу 5  

Раздел 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

2.1. Современный русский 
литературный язык 

1    Понимать и объяснять различие понятий «национальный 
русский язык» и «литературный русский язык» (на уровне 
общего представления); 
Анализировать примеры речевых высказываний с точки зрения 
показателей хорошей и правильной речи, соблюдения 
говорящим норм литературного языка; 
Понимать важность соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 
Объяснять смысл утверждений, характеризующих роль А. С. 
Пушкина в создании современного русского литературного 
языка; 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного); 
Использовать орфографические словари, грамматические 
справочники для определения нормативных вариантов 
написания; 

Устный опрос; https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1178516/view 



 

2.2. Русская орфоэпия. 
Нормы произношения и 
ударения 

1  1  Различать варианты орфоэпической и акцентологической 
нормы; употреблять слова с учётом произносительных 
вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 
Различать постоянное и подвижное ударение в именах 
существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках 
изученного); соблюдать нормы ударения в отдельных 
грамматических формах имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 
Анализировать смыслоразличительную роль ударения на 
примере омографов; корректно употреблять омографы в 
письменной речи; 
Употреблять слова с учётом произносительных вариантов 
орфоэпической нормы (в рамках изученного); 
Использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, 
словари для определения нормативного произношения слова; 
вариантов произношения; 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного); 
Использовать орфографические словари и справочники по 
пунктуации; 

Практическая 
работа; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2493994/view 

2.3. Речь точная и 
выразительная. 
Основные лексические 
нормы современного 
русского 
литературного языка 

1    Соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, 
омонимов (в рамках изученного); 
Употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 
правилами лексической сочетаемости; 
Распознавать слова с различной стилистической окраской; 
Употреблять имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы с учётом стилистических норм современного русского 
языка; 
Объяснять примеры употребления в речевых высказываниях имён 
существительных, имён прилагательных, глаголов с точки зрения 
лексических норм современного русского языка; 
Анализировать частотные примеры речевых ошибок, связанных с 
употреблением имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов; 
Использовать толковые словари, в том числе мультимедийные; 
словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, 
стилистической окраски, а также в процессе редактирования 
текста; 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного); 
Использовать орфографические словари и справочники по 
пунктуации; 

Устный опрос; https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1935417/view 



 

2.4. Речь правильная. 
Основные 
грамматические 
нормы 

1    Определять род заимствованных несклоняемых имён 
существительных; сложных существительных; имён 
собственных (географических названий); аббревиатур и 
корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 
Различать варианты грамматической нормы: литературных и 
разговорных форм именительного падежа множественного числа 
существительных мужского рода‚ форм существительных 
мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(- 
и)‚ различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи 
(в рамках изученного); 
Различать типичные грамматические ошибки (в рамках 
изученного); 
Выявлять и исправлять грамматические ошибки в тексте, в 
устной речи; 
Использовать грамматические словари и справочники для 
уточнения норм образования формы слова, построения 
словосочетания и предложения; опознавания вариантов 
грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного); 
Использовать орфографические словари, грамматические 
справочники для определения нормативных вариантов 
написания; 

Устный опрос; https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1241907/view 

2.5. «Живой как жизнь». 
Норма и её варианты. 
Представление 
проектных, 
исследовательских 
работ.  

1    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; 
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; 

Тестирование; https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1958296/view 

2.6. Речевой этикет: 
нормы и традиции 

1    Анализировать этикетные формы и формулы обращения в 
официальной и неофициальной речевой ситуации; современные 
формулы обращения к незнакомому человеку; 
Корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и 
полилога; 
Участвовать в различных речевых ситуациях, требующих 
использования этикетных форм и устойчивых формул‚ 
этикетного общения, лежащего в основе национального 
речевого этикета; 
Соблюдать в диалоге и монологе русскую этикетную 
вербальную и невербальную манеру общения; 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного); 
Использовать орфографические словари, грамматические 
справочники для определения нормативных вариантов 
написания; 

Устный опрос; https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1534317/view 



 

Итого по разделу 6  

Раздел 3. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ 

3.1. Язык и речь. 
Средства 
выразительности 
устной речи Текст и 
его строение. 
Композиционные 
особенности описания, 
повествования, 
рассуждения 

1    Использовать разные виды речевой деятельности для решения 
учебных задач; 
Анализировать и интерпретировать фольклорные и 
художественные тексты или их фрагменты (народные и 
литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 
Владеть элементами интонации; выразительно читать тексты; 
Инициировать диалог и поддерживать его, сохранять 
инициативу в диалоге, завершать диалог; 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного);  
Анализировать и интерпретировать фольклорные и 
художественные тексты или их фрагменты, определяя ведущий 
тип речи; их композиционные особенности (на уровне 
изученного); 
Анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) 
тексты разных функционально-смысловых типов речи; 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного); 

Письменный 
контроль; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2047135/view 
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/440312/view 

3.2. Функциональные 
разновидности языка 
Разговорная речь. 
Просьба, извинение 

1  1  Анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) 
тексты с учётом сферы, ситуации общения; стилевой 
принадлежности; 
Редактировать собственные тексты с целью совершенствования 
их содержания и формы; 

Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного); 
 Анализировать и интерпретировать фольклорные и 
художественные тексты или их фрагменты (народные и 
литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 
Участвовать в общении, демонстрируя владение интонацией; 
Уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики 
устного общения: просьбу, принесение извинений; 
Инициировать диалог и поддерживать его, сохранять 
инициативу в диалоге, завершать диалог; 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного); 

Устный опрос; https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/441495/view 
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/103169/view 

3.3. Официально-деловой 
стиль. 
Объявление 

1    Анализировать и интерпретировать тексты или их фрагменты; 
Создавать тексты объявлений в устной и письменной форме с 
учётом речевой ситуации; 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного); 

Устный опрос; https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/194356/view 



 

3.4. Научно-учебный 
подстиль. План ответа 
на уроке, план 
текста 
Публицистический 
стиль. 
Устное выступление 

1    Составлять планы разных видов: план устного ответа на уроке, 
план прочитанного текста; 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного); 
 Распознавать и создавать тексты публицистических жанров 
(девиз, слоган); 
Анализировать и создавать текст устного выступления; 
Владеть элементами интонации; выразительно читать 
тексты; 

Практическая 
работа; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/58802/view 
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2086532/view 

3.5. Язык художественной 
литературы. 
Литературная сказка 
Рассказ 

1    Анализировать и интерпретировать художественные тексты или 
их фрагменты (литературные сказки); 
Создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных 
функционально-смысловых типов речи; 
Редактировать собственные тексты с целью совершенствования 
их содержания и формы; сопоставлять черновой и 
отредактированный тексты; 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного); 

Устный опрос; https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1653747/view 

3.6. Особенности языка 
фольклорных текстов 
Текст и его строение. 
Представление 
проектных, 
исследовательских 
работ. 

 

1    Анализировать и интерпретировать фольклорные тексты 
(сказки, былины, пословицы, загадки); 
Создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных 
функционально-смысловых типов речи; 
Редактировать собственные тексты с целью совершенствования 
их содержания и формы; сопоставлять черновой и 
отредактированный тексты; 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в 
рамках изученного);  

Анализировать и интерпретировать фольклорные и 
художественные тексты или их фрагменты (народные и 
литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 
Редактировать собственные тексты с целью совершенствования 
их содержания и формы; сопоставлять черновой и 
отредактированный тексты; 
Создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 
деятельности; оформлять результаты проекта (исследования), 
представлять их в устной форме; 

Тестирование; https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/445129/view 
 

Итого по разделу 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

17  3   
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                                               ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество 
часов 

Язык и культура  
1 Наш родной русский язык. Из истории русской письменности.  Язык —  

волшебное зеркало мира и национальной культуры 1 

2  История в слове: наименования предметов традиционной русской 
одежды и русского быта   1 

3 Образность русской речи: сравнение, метафора, олицетворение 1 
4 Живое слово русского фольклора. Меткое слово русской речи: крылатые 

слова, пословицы, поговорки 1 

5 О чем может рассказать имя 1 
Культура речи  
6 Современный русский литературный язык 1 
7 Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения 1 
8 Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы 1 
9 Стилистическая окраска слова 1 
10 Речь правильная. Основные грамматические нормы  
Речь. Текст  
11 Язык и речь. Средства выразительности устной речи. Формы речи: 

монолог и диалог 1 

12 Текст и его строение. Композиционные особенности описания, 
повествования, рассуждения. Средства связи предложений и частей 
текста 

1 

13 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, 
извинение. Официально-деловой стиль. Объявление 1 

14 Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста. 1 
15 Публицистический стиль. Устное выступление 1 
16 Особенности языка фольклорных текстов. Язык художественной 

литературы. Литературная сказка. Рассказ 1 

17 Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 
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№ Раздел программы  Внеурочная деятельность 
1 Язык и культура Патриотическое воспитание: 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.   
Гражданское воспитание: 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; 
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. 
 Духовно-нравственное воспитание: 
 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.   
 
 Эстетическое воспитание: 
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; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 
Ценность научного познания: овладение 
языковой и читательской культурой как 

2 Культура речи 
3 РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТЕКСТ 
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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.   
Экологическое воспитание: активное 
неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с 
литературными произведениями, 
поднимающими экологические проблемы; 
 

 Промежуточная аттестация Физическое воспитание, формирование 
культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным 
условиям, в том числе осмысляя собственный 
опыт и выстраивая дальнейшие цели.  
Адаптация обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды:  
умение оперировать основными понятиями, 
терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития; 
анализировать и выявлять взаимосвязи 
природы, общества и экономики 

 
 
 

 
Формирование 
функциональной 
грамотности 
 

Читательская грамотность 
Находить  информацию для решения конкретной задачи.  
Искать  информацию. Понимать прочитанное. Работать  с 
полученной информацией (оценка, интерпретация) — 
технология критического мышлении, кластер..  
Владеть навыками рефлексии, оценивать свою работу. 
Уметь анализировать и сопоставлять факты; определять 
противоречие, рассуждать при написании слова, 
обращаться к словарям. Распознавать тексты, 
принадлежащие к разным функциональным 
разновидностям языка: определять сферу 
использования и соотносить её с той или иной 
разновидностью языка 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/ 
https://uchebnik.mos.ru/c
atalogue? 
search=Текст%20и%20его%20строение.&types=lesson_templates&template_type=common 
https://resh.edu.ru 
https://русское-слово.рф/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5-9/russkiy-yazyk-5-9-
klass/russkiy-yazyk-5- klass/ 

 

2.1.4. Родная литература (русская) 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» в 5 классе выделяется 
по 17 часов в год (из расчёта 0,5 учебного часа в неделю). 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
5 класс 
Раздел 1. Россия — Родина моя  
Преданья старины глубокой  
Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе (не 
менее пяти произведений). 
Русские народные и литературные сказки (не менее двух произведений). 
Например: «Лиса и медведь» (русская народная сказка), К. Г. Паустовский 
«Дремучий медведь». 
Города земли русской  
Москва в произведениях русских писателей  
Стихотворения (не менее двух). Например: А. С. Пушкин «На тихих берегах 
Москвы…», М. Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…», Л. Н. 
Мартынов «Красные ворота» и др. А. П. Чехов. «В Москве на Трубной 
площади». 
Родные просторы  
Русский лес  
Стихотворения (не менее двух). Например: А. В. Кольцов «Лес», В. А. 
Рождественский «Берёза», В. А. Солоухин «Седьмую ночь без перерыва…» и 
др. 
И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 
 
Раздел 2. Русские традиции  
Праздники русского мира  
Рождество  
Стихотворения (не менее двух). Например: Б. Л. Пастернак «Рождественская звезда» 
(фрагмент), В. Д. Берестов «Перед Рождеством» и др. 
А. И. Куприн. «Бедный принц». 
Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича». 

Тепло родного дома  
Семейные ценности  
И. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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«Дерево» и др. И. А. Бунин. «Снежный бык». 
В. И. Белов. «Скворцы». 
 
Раздел 3. Русский характер — русская душа 
Не до ордена — была бы Родина  
Отечественная война 1812 года  
Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка «Авангардная песнь», Д. В. 
Давыдов«Партизан» (отрывок) и др. 

Загадки русской души  
Парадоксы русского характера  
К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). 
Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках  
Школьные контрольные  
К. И. Чуковский. «Серебряный герб» 
(фрагмент).  
А. А. Гиваргизов. «Контрольный 
диктант». 

Лишь слову жизнь дана  
Родной язык, родная речь  
Стихотворения (не  менее  двух).  
Например:  И.  А.  Бунин «Слово», В. Г. 
Гордейчев «Родная речь»и др. 
 
6 класс 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  
Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в 5 классе направлено на 
достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература 
(русская)»на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности образовательной организации, реализующей программы 
основного общего образования, 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 рабочей программы по предмету «Родная литература 
(русская)»на уровне основного общего образования должны отражать готовность 
обучающихся  
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением 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 
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прав, свобод и законных интересов других людей; 

—  активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей 
программы основного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; 

—  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; 

—  представление о способах противодействия коррупции; 

—  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

—  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 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; 

—  ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

—  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране; 

Духовно-нравственноговоспитания: 

—  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
—  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;  

—  осознание важности художественной 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 
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благополучия: 

—  осознание ценности жизни;  

—  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 навыков безопасного поведения в 
интернет-среде;  

—  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, умение управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 

—  сформированность навыка 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,  
образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, 
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;  

—  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;  

—  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом 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;  

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

—  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

—  овладение основными навыками исследовательской деятельности, 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;  

—  способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, 
открытость опыту и знаниям других; 

—  способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей  
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; 

—  навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 
том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 
том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие; 

—  умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития; 
—  умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

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

—  способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия; 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 отсутствие 
гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

 Базовые логические действия: 
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—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

—  устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа; 

—  с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

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

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

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

 Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

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

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

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

—  оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 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 процессов, событий и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 
в новыхусловиях и контекстах. 

 Работа с информацией: 

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

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 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 информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 
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—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

—  эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

1) Общение: 

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

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и 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 и (или) 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 выполненного опыта (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: 

—  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 
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 продукт по критериям, самостоятельно  
сформулированным участниками взаимодействия; 
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—  сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

1)Самоорганизация: 
—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  
—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений 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;  

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
объекте;  
—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

2)Самоконтроль: 
—владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

—давать адекватную оценку 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, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3)Эмоциональный интеллект: 

—  различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

—  выявлять и анализировать причины эмоций;  

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

—  регулировать способ выражения эмоций. 
4) Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

—  принимать себя и других, не осуждая;  

—  открытость себе и другим;  
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—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1) Выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и 
поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа 
в контексте диалога культур с другими народами России; осознавать ключевые для 
русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о 
Москве как столице России и о русском лесе;  2) иметь начальные представления о 
богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; о русских 
национальных традициях в рождественских произведениях и  
произведениях о семейных ценностях;  

3) иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 
русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о 
проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи;  
 4) владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 
основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные 
историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 
в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с 
произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного 
чтения;  
 5) иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, 
оформлении и предъявлении её результатов, владеть элементарными умениями работы с 
разными источниками информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем программы 

                                                                                 Виды, формы контроля 
Количе

ство 
часов 

Дата 
проведе
ния 

  Электронные (цифровые) 
образовательныересурсы 

1.1. Преданья старины глубокой 2  Составление 
сравнительны
х таблиц по 

произведения
м. 

Рабочие листы. Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/subject/14/5/ 

http://www.edu.ru/modules.php? 

1.2. Города земли русской 1  Работа с 
наглядным 

материалом. 

Индивидуальные 
задания. 

http://lit.1september.ru/ – Электронная 
версия газеты «Литература». Сайт для 
учителей «Я иду на урок литературы» 

1.3. Родные просторы 1  Творческие 
задания. 

Проверочная 
работа. 

http://www.rulex.ru/ Русский 
биографический словарь. 

 
Итого по разделу 4 
2.1. Праздники русского мира 2  Выразительно

е чтение. 
Индивидуальные 

задания. 
http://lit.1september.ru/ – Электронная 
версия газеты «Литература». Сайт для 
учителей «Я иду на урок литературы» 

2..2. Тепло родного дома 3  Творческие 
задания. 

Проверочная 
работа. 

http://www.rulex.ru/ Русский 
биографический словарь. 

 

Итого по разделу 5 
3.1. Не до ордена — была бы Родина 1  Работа с 

историческим
и 

справочникам
и. 

Рабочие листы. Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/subject/14/5/ 

http://www.edu.ru/modules.php? 

http://www.rulex.ru/


 

3.2. Загадки русской души 2  Работа с 
историческим

и 
справочникам

и. 

Рабочие листы. http://lit.1september.ru/ –
Электронная версия газеты «Литература». 
Сайт 

для учителей  
«Я иду на урок литературы» 

3.3. О ваших ровесниках 3  Работа с 
наглядным 

материалом. 

Рабочие листы. http://www.rulex.ru/ Русский 
биографический словарь. 

 

3.4. Лишь слову жизнь дана 2  Творческое 
задание. 

Проверочная 
работа. 

http://lit.1september.ru/ – Электронная 
версия газеты «Литература». Сайт 

для учителей  
«Я иду на урок литературы» 

Итого по разделу 8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

17  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 
п
/

Тема урока  
Количество 
часов 

Дата 
изучения 

Виды, формы контроля 

1. Старая пословица век не сломится. Пословицы и 
поговорки о Родине, России, русском народе . 1  Рабочие листы. 

2 Новая жизнь русских сказок. К.Г. Паустовский. 
Сказка «Дремучий медведь» 

1  Рабочие листы. 

3. «Края Москвы, края родные…». Стихотворения 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова о Москве. 

1  Индивидуальные задания. 

4. «Страна берёзового ситца». И.С. Соколова-
Микитов «Русский лес». Е.Д. Айпин «Наедине с 
осенью. Вместо пролога» . 

1  Рабочие листы. 

5 Б.Л. Пастернак «Рождественская звезда» 1  Индивидуальные задания. 

6 А.И. Куприн «Бедный принц» 1  Индивидуальные задания. 

7 И.А.Ильин «Рождественское письмо» 1   

8 Семейные ценности. И.А. Крылов «Дерево» . 1  Индивидуальные задания. 

9 И.А. Бунин «Снежный бык». 1  Индивидуальные задания 

10 В.И. Белов «Скворцы» 1  Индивидуальные задания. 

11 Отечественная война 1812 года. Ф.Н. Глинка 
«Авангардная песнь» 

1  Фронтальный опрос. 

12 К.Г. Паустовский «Похождения жука-носорога». 1  Фронтальный опрос. 

13 Ю.Я. Яковлев «Сыновья Пешеходова». 1  Фронтальный опрос. 

14 К.И. Чуковский «Серебряный герб» 1  Устный опрос. 

15 А.А. Гиваргизов «Контрольный диктант» 1  Фронтальный опрос. 

16 И.А. Бунин «Слово». В.Г. Гордейчев «Родная 
речь» 

1  Устный опрос. 

17 Промежуточная аттестация 1  Индивидуальные задания. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

17   
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№ Раздел  литературы Воспитательный компонент 
1 Преданья старины глубокой Патриотическое воспитание: 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 
Гражданское воспитание: готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей; 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).   
Гражданское воспитание: 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; 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. 
 Духовно-нравственное воспитание: 
 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.  
 Эстетическое воспитание: 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; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. Ценность научного 
познания: 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.   
Экологическое воспитание: активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы; 
  Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды: изучение и оценка 
социальных ролей персонажей литературных произведений; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

2 Города земли русской 
3 Родные просторы 
4 Праздники русского мира 
5 Тепло родного дома 
6 Не до ордена — была бы Родина 
7 Загадки русской души 
8 О ваших ровесниках 
9 Лишь слову жизнь дана 



19
1 

 

происходящие изменения и их последствия, 

 
10 Выявление уровня литературного 

развития учащихся. Промежуточная 
аттестация 

Физическое воспитание, формирование культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том 
числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели.  
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды:  умение оперировать 
основными понятиями, терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития; анализировать 
и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики 

 
 
Формирование функциональной 
грамотности  

Читательская грамотность 
 -  осмысленно читать и воспринимать на слух, а также 

продуцировать тексты разных типов (информационного и 
прикладного характера, литературные тексты); 

- уметь извлекать информацию из разных источников; 
-  учиться находить и критически 

оценивать информацию из СМИ и Интернета; 
-  уметь пользоваться источниками и ссылаться на них; 
- уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные 

обозначения и уметь применять их при подготовке 
собственных текстов; 

- реализовывать разные стратегии чтения при работе с 
текстом. 
 
 

 
 

 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/14/5/ 
http://www.edu.ru/modules.php? 

 
http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». Сайт 
для учителей  «Я иду на урок литературы» 

 
http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь. 
http:/ school-collection.edu.ru /  http://www.openclass.ru/  http://www.it-n.ru/ 
 
2.1.5. Математика 

 
Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», который 
включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из 
алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 5 учебных часов в неделю, 
всего  170 учебных часов. 
 
Содержание учебного курса «Математика» 
5 класс 

 
 

http://www.edu.ru/modules.php
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh89viMci95e2hr871sjjPXG-4uA
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Натуральные числа и нуль 
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками 

на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 
непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел, 
сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение 
натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как 
действие,обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 
арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и 
умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для обозначения 
неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и кратные числа, 
разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с 
остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 
действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 
сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные 

и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной 
дробии выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на 
числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 
знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-
обратныедроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. 
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на 
числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Округление десятичных дробей. 
 
Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. Решение 
задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 
количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. 
Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 
 
Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина отрезка, 
метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение 
углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 
прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе наклетчатой 
бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной иклетчатой бумаге. 
Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь прямоугольника и 
многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой 
бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о пространственных фигурах: 
прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 
Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, 
пластилина и др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

 
6 класс 

Повторение курса математики 5 класса  (6 часов) 

1. Делимость чисел. (19 часов) 
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 10. Простые и 
составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.  

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. (20 часов) 
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Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 
Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение 
и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей.(29 часов)  
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

4. Отношения и пропорции.(14 часов) 
Пропорции. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятие о 
прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы 
длины окружности и площади круга. Шар. 

 5. Положительные и отрицательные числа.(14 часов) 
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа.  Модуль  числа и его 
геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. 
Координата точки. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.(13 часов) 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

7. Умножение и деление  положительных и отрицательных чисел.(18 часов) 
 Умножение и деление  положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. 
Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для 
рационализации вычислений. 

8. Решение уравнений.(16 часов) 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 
9. Координаты на плоскости.(14 часов) 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и линейки. 
Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

 
11. Повторение. Решение задач. ( 7 часов) 

 7 класс Алгебра (3 часа в неделю, 102 часа в год) 
Повторение (5 часов) 

Выражения и их преобразования. Уравнения (24 часа) 
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 
Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом 
уравнений. 
Функции( 14 часов) 
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. Функция 
у=кх+Ьи её график. Функция у=кхи её график. 
Степень с натуральным показателем (15 часов) 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3, и их графики. 
Многочлены (20 часов) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 
множители. 
Формулы сокращённого умножения (20 часов) 
Формулы(a±b) = a2 ±2ab+b2, (a-b)(a + b) = а2–b2 ,[{a±b)(a2+ab+b2)].Применение формул 
сокращённого умножения к разложению на множители. 
Системы линейных уравнений (16 часов) 
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 
переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 
Повторение (6 часов) 
 

8 класс Алгебра (3 часа в неделю, 102 часа в год) 
Повторение (4 часа) 
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Рациональные дроби (23 часа) 
 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 
преобразования рациональных выражений. Функция у = и её график. 
Квадратные корни (19 часов) 
        Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 
Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 
Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни. Функция  у = х2, её свойства и график. 
         Квадратные уравнения (21 час) 
        Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 
рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 
простейшим рациональным уравнениям. 
Неравенства (20 часов) 
        Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 
неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. 
Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов) 
        Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 
сведения об организации статистических исследований. 
        Повторение (4 часа) 
 

9  класс  Алгебра (3 часа в неделю, 102 часа в год) 
Повторение (4 часа) 

Квадратичная функция (24ч) 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 
множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 
Уравнения и неравенства с одной переменной. (12 ч) 
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 
переменной. Метод интервалов. 
Уравнения и неравенства с двумя переменными (16 ч) 
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач 
с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 
Прогрессии (15ч) 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых п членов 
прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13ч) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 
частота и вероятность случайного события. 
Повторение (17  ч) 
7 класс Геометрия (2 часа в неделю, 68 часов в год)  

Начальные геометрические сведения (7 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 
геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 
Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 
Перпендикулярные прямые. 

Треугольники (14 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 
построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые (9 часов) 
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Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 
прямых.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 
треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от 
точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 
элементам.  

Повторение. (4 часов) 

8 класс Геометрия (2 часа в неделю, 68 часов в год) 
Повторение (2 ч). 
Повторение основных теорем 7-го класса. 
Четырехугольники (14 ч). 
Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и свойства. 
Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Решение сложных задач из материалов 
ОГЭ. Осевая и центральная симметрия. Симметрия вокруг нас. 
Площади фигур (14 ч). 
Понятие площади многоугольника, площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции.Решение сложных задач из материалов ОГЭ по теме «Площади». Теорема Пифагора. 
Доказательство теоремы Пифагора различными способами. 
 Подобные треугольники (19 ч). 
Подобные треугольники. Подобие в жизни. Признаки подобия треугольников. Применение 
подобия к доказательствам теорем и решению задач. Применение подобия в измерительных 
работах. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Решение 
сложных задач из материалов ОГЭ. 
 Окружность (17 ч). 
Окружность и ее элементы. Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные 
углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. Построение 
вписанных и описанных окружностей. Решение сложных задач из материалов ОГЭ 
Повторение. Решение задач (2 ч).  
 
9 класс Геометрия (2 часа в неделю, 68 часов в год) 
Повторение (2 часа) 
Векторы и метод координат (11 ч.) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 
задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 
решении задач. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 
(15 ч.) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 
произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
Длина окружности и площадь круга (11 ч.) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 
вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
Движения (10 ч.) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Начальные сведения из стереометрии (4 ч.) 
Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 
Об аксиомах геометрии (1 ч.) 
Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 
Повторение(10ч 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 
Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 
использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 
общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 
достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в  деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 
построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов 
и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
Способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 
Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 
сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 
овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением 
простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 
образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 
права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

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

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыкии  компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 
знанийи компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 
риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 
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коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 
1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение 
логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; 
— формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; 
— условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 
— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 
— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

— обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
— формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 
— аргументировать свою позицию, мнение; 
— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между 
собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в 
новых условиях. 

 
Работа с информацией: 
— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 
— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 
— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 
Общение: 
— Воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 
— ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, 
нацеленные на поиск решения; 

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

— в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 
— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 
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— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 
— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; 
— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 
— обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения , обмен мнениями,  мозговые штурмы и др.); 
— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; 
— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 
3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 
Самоорганизация: 
— Самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 
корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

 
Самоконтроль: 
— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 
— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 
трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 
объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 
приобретённому опыту. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Числа и вычисления 
Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 
Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 
Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 
Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 

простейших случаях. 
Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. Округлять натуральные числа. 
Решение текстовых задач 
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. 
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 

цена,  количество, стоимость. 
Использовать краткие записи, схемы ,таблицы, обозначения при решении задач. Пользоваться 

основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 
Выражать одни единицы величины через другие. 
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные   при решении задач. 
Наглядная геометрия 
Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 
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фигур. 
Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, 

вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 
Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью 

циркуля и линейки. 
Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 
Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления 
Площади и периметра. 
Вычислять периметр и площадь квадрата ,прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 
Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни 

единицы величины через другие. 
Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, 

измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 
Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами 

измерения объёма. 
Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема/Раздел Количество 
академических 
часов, отводимых 
на освоение темы 

Количество 
оценочных 
процедур 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом 
рабочей программы воспитания 

1. Натуральные числа и шкалы. 15 1 http://school-collection.edu.ru, 
http://www.bymath.net, 

-привлекать внимание учащихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации познавательной 
деятельности.  

-инициировать обучающихся к 
обсуждению, высказыванию своего 
мнения, выработке своего отношения 
по поводу получаемой на уроке 
социально значимой информации 

 - воспитывать коммуникабельность, 
активность, умение сопереживать в 
ходе коллективной деятельности 

2. Сложение и вычитание 
натуральных чисел. 

21 2 http://school-collection.edu.ru, РЭШ -применять на уроке интерактивные 
формы работы с обучающимися: 

 -включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию обучающихся 
к получению знаний 

3. Умножение и деление 
натуральных чисел. 

27 2 http://school-collection.edu.ru, РЭШ - применять на уроке интерактивные 
формы работы с обучающимися: 
дискуссии, которые дают 
обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bymath.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

4. Площади и объемы. 12 1 http://school-collection.edu.ru, 
http://www.bymath.net, 

-воспитание трудолюбия, 
настойчивости, упорства 

- устанавливать доверительные 
отношения между учителем и 
обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя 

5. Обыкновенные дроби. 23 2 http://school-collection.edu.ru, РЭШ -инициировать обучающихся к 
обсуждению, высказыванию своего 
мнения, выработке своего отношения 
по поводу получаемой на уроке 
социально значимой информации 

 -побуждать учащихся 
аргументировать, отстаивать свою 
точку зрения 

6. Сложение и вычитание 
десятичных дробей. 

13 1 http://school-collection.edu.ru, РЭШ -применять на уроке интерактивные 
формы работы с обучающимися: 
интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 
мотивацию обучающихся 

 -воспитывать навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bymath.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

7. Умножение и деление 
десятичных дробей. 

26 2 http://school-collection.edu.ru, РЭШ -инициировать обучающихся к 
обсуждению, высказыванию своего 
мнения, выработке своего отношения 
по поводу получаемой на уроке 
социально значимой информации 

 -использовать воспитательные 
возможности содержания учебного 
предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе 

8. Инструменты для вычислений 
и измерений. 

15 2 http://school-collection.edu.ru, 
http://www.bymath.net, 

-освоение практического применения 
научных знаний математики в жизни 

9. Множества 6 1 http://school-collection.edu.ru, 
http://www.bymath.net, 

-воспитание трудолюбия, 
настойчивости, упорства. 

 - побуждать учащихся к 
самообразованию, воспитывать у них 
интерес к знаниям, повседневному 
трудолюбию  

-формировать представление о 
научной картине мира  

-формировать личность ученика, его 
мировоззрения, воспитание его 
личностных качеств, так как основой 
формирования человека как личности 
является развитие речи и мышления 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bymath.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bymath.net/


 

10. Итоговое повторение курса 
математики 5 класса 

12 1 http://school-collection.edu.ru, 
http://www.bymath.net, 

-воспитание внутренней 
организованности 

- воспитывать интерес к познанию. 
Формировать умения проводить 
исследования, анализировать 
результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы 
- привлекать внимание обучающихся 
к ценностному аспекту изучаемых на 
уроке явлений, понятий, приемов. 

11. Общее количество часов: 170 15   

 
 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bymath.net/
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№п/
п 

Темаурока Количествочасов Датаизуче
ния 

Виды,формы
контроля 

всего контрольные
работы 

практические
работы 

1. Обозначение 
натуральныхчисел 

1 0 0 01.09.2022 Устный 
опрос; 

2. Обозначение 
натуральныхчисел 

1 0 0 02.09.2022 Устный 
опрос; 

3. Обозначение 
натуральныхчисел 

1 0 0 05.09.2022 Письменный 
контроль; 

4. Отрезок. Длина отрезка. 
Треугольник 

1 0 0 06.09.2022 Устный 
опрос; 

5. Отрезок. Длина отрезка. 
Треугольник 

1 0 1 07.09.2022 Практическая
работа; 

6. Отрезок. Длина отрезка. 
Треугольник 

1 0 0 08.09.2022 Устный 
опрос; 

7. Плоскость, прямая, луч 1 0 0 09.09.2022 нет; 

8. Плоскость, прямая, луч 1 0 0 12.09.2022 Устный 
опрос; 

9. Шкалы и координаты 1 0 0 13.09.2022 Устный 
опрос; 

10. Шкалы и координаты 1 0 0 14.09.2022 Письменный 
контроль; 

11. Шкалы и координаты 1 0 0.25 15.09.2022 Практическая
работа; 

12. Меньше или больше 1 0 0 16.09.2022 Устный 
опрос; 

13. Меньше или больше 1 0 0.25 19.09.2022 Письменный 
контроль; 

14. Меньше или больше 1 0 0 20.09.2022 Устный 
опрос; 

15. Контрольная работа № 1 по 
теме «Натуральные числа 
ишкалы» 

1 1 0 21.09.2022 Контрольная 
работа; 

16. Сложение натуральных чисел 
и его свойства 

1 0 0 22.09.2022 Устный 
опрос; 
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17. Сложение натуральных чисел 
и его свойства 

1 0 0 23.09.2022 Устный опрос 

18. Сложение натуральных чисел 
и его свойства 

1 0 0 26/09/2022 Устный опрос 

19. Сложение натуральных чисел 
и его свойства 

1 0 0 27.09.2022 Устный опрос 

20. Сложение натуральных чисел 
и его свойства 

1 0 0,25 28,09,022 Письменный 
контроль; 

21. Вычитание 1 0 0 29.09.2022 Устный опрос 

22. Вычитание 1 0 0 30.09.2022 Устный опрос 

23. Вычитание 1 0,25 0 3.10.2022 Письменный 
контроль; 

24. Вычитание 1 0 0 4.10.2022 Устный опрос 

25. Контрольная работа № 2 
потеме «Свойства сложения 
ивычитания» 

1 1 0 5.10.2022 Контрольная 
работа; 

26. Числовые и 
буквенныевыражения 

1 0 0 6.10.2022 нет 

27. Числовые и 
буквенныевыражения 

1 0 0 7.10.2022 Устный опрос 

28. Числовые и 
буквенныевыражения 

1 0,25 0 10.10.2022 Письменный 
контроль; 

29. Буквенная запись свойств 
сложения и вычитания 

1 0 0 11.10.2022 Устныйопрос; 

30. Буквенная запись свойств 
сложения и вычитания 

1 0 0 12.10.2022 Устный 
опрос; 

31. Буквенная запись свойств 
сложения и вычитания 

1 0,5 0 13.10.2022 Письменный 
контроль 

32. Уравнение 1 0 0 14.10.2022 нет 

33. Уравнение 1 0 0 17.10.2022 Устный опрос 

34. Уравнение 1 0 0,25 18.10.2022 Проверочная 
работа 

35. Уравнение 1 0,5 01 19.10.2022 Письменный 
контроль; 

36. Контрольная работа № 3 по 
теме «Выражения и 
уравнения» 

1 1 0 20.10.2022 Контрольная 
работа; 
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37. Умножение натуральных 
чисел и его свойства 

1 0 0 21.10.2022 нет 
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38. Умножение натуральных 
чисел и его свойства 

1 0 0 24.10.2022 Устный опрос 

39. Умножение натуральных 
чисел и его свойства 

1 0 0,25 25.10.2022 Письменный 
контроль; 

40. Умножение натуральных 
чисел и его свойства 

1 0 0 26.10.2022 Устный опрос 

41. Умножение натуральных 
чисел и его свойства 

1 0,5 0 27.10.2022 Проверочная 
работа 

42. Деление 1 0 0 28.10.2022 Устный опрос 

43. Деление 1 0 0 31.10.2022 Устный опрос 

44. Деление 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

45. Деление 1 0 0  Устный опрос 

46. Деление 1 0 0  Устный опрос 

47. Деление 1 0 0  Устный опрос 

48. Деление 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

49. Деление с остатком 1 0 0  Устный опрос 

50. Деление с остатком 1 0 0  Устный опрос 

51. Деление с остатком 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

52. Контрольная работа № 4 по 
теме «Умножение и деление 
натуральных чисел» 

1 1 0  Контрольная 
работа 

53. Упрощение выражений 1 0 0  Устный опрос 

54. Упрощение выражений 1 0 0  Устный опрос 

55. Упрощение выражений 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

56. Упрощение выражений 1 0 0  Устный опрос 

57. Упрощение выражений 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

58. Порядок выполнения 
действий 

1 0 0  Устный опрос 

59. Порядок выполнения 
действий 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

60. Порядок выполнения 
действий 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 
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61. Степень числа. Квадрат и куб 
числа 

1 0 0  Устный опрос 
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62. Степень числа. Квадрат и куб 
числа 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

63. Контрольная работа № 5 по 
теме «Арифметика 
натуральных чисел» 

1 1 0  Контрольная 
работа 

64. Формулы 1 0 0  Устный опрос 

65. Формулы 1 0 0  Устный опрос 

66. Площадь. Формула площади 
прямоугольника 

1 0 0  Устный опрос 

67. Площадь. Формула площади 
прямоугольника 

1 0 0  Устный опрос 

68. Единицы измерения 
площадей 

1 0 0  Устный опрос 

69. Единицы измерения 
площадей 

1 0 0  Устный опрос 

70. Единицы измерения 
площадей 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

71. Прямоугольный 
параллелепипед 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

72. Объемы. Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда 

1 0 0  Устный опрос 

73. Объемы. Объем прямо‐
угольногопараллелепипеда 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

74. Объемы. Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

75. Контрольная работа № 6 по 
теме «Площади и объемы» 

1 1 0  Контрольная 
работа 

76. Окружность и круг 1 0 0  Устный опрос 

77. Окружность и круг 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

78. Доли. Обыкновенные дроби 1 0 0  Устный опрос 

79. Доли. Обыкновенные дроби 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

80. Доли. Обыкновенные дроби 1 0 0  Устный опрос 

81. Доли. Обыкновенные дроби 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

82. Сравнение дробей 1 0 0  Устный опрос 

83. Сравнение дробей 1 0 0  Устный опрос 
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84. Сравнение дробей 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

85. Правильные и неправильные 
дроби 

1 0 0  Устный опрос 

86. Правильные и неправильные 
дроби 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

87. Контрольная работа № 7 по 
теме «Обыкновенные дроби» 

1 1 0  Контрольная 
работа 

88. Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями 

1 0 0  Устный опрос 

89. Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

90. Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

91. Деление и дроби 1 0 0  Устный опрос 

92. Деление и дроби 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

93. Смешанные числа 1 0 0  Устный опрос 

94. Смешанные числа 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

95. Сложение и вычитание 
смешанных чисел 

1 0 0  Устный опрос 

96. Сложение и вычитание 
смешанных чисел 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

97. Сложение и вычитание 
смешанных чисел 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

98. Контрольная работа № 8 по 
теме «Сложение и вычитание 
смешанных чисел» 

1 1 0  Контрольная 
работа 

99. Десятичная запись дробных 
чисел 

1 0 0  Устный опрос 

100. Десятичная запись дробных 
чисел 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

101. Сравнение десятичных 
дробей 

1 0 0  Устный опрос 
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102. Сравнение десятичных 
дробей 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 
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103. Сравнение десятичных 
дробей 

1 0 0  Устный опрос 

104. Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

1 0 0  Устный опрос 

105. Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

106. Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

1 0 0  Устный опрос 

107. Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

108. Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

109. Приближенные значения 
чисел. Округление чисел 

1 0 0  Устный опрос 

110. Приближенные значения 
чисел. Округление чисел 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

111. Контрольная работа № 9 по 
теме «Сложение и вычитание 
десятичных дробей» 

1 1 0  Контрольная 
работа 

112. Умножение десятичных 
дробей на натуральные числа 

1 0 0  Устный опрос 

113. Умножение десятичных 
дробей на натуральные числа 

1 0 0  Устный опрос 

114. Умножение десятичных 
дробей на натуральные числа 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

115. Деление десятичных дробей 
на натуральные числа 

1 0 0  Устный опрос 

116. Деление десятичных дробей 
на натуральные числа 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

117. Деление десятичных дробей 
на натуральные числа 

1 0 0  Устный опрос 

118. Деление десятичных дробей 
на натуральные числа 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

119. Деление десятичных дробей 
на натуральные числа 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 
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120. Контрольная работа № 10 по 
теме «Умножение и деление 
десятичных дробей на 
натуральные числа» 

1 1 0  Контрольная 
работа 

121. Умножение 
десятичныхдробей 

1 0 0  Устный опрос 

122. Умножение десятичных 
дробей 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

123. Умножение десятичных 
дробей 

1 0 0  Устный опрос 

124. Умножение десятичных 
дробей 

1 0 0  Устный опрос 

125. Умножение десятичных 
дробей 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

126. Деление десятичных дробей 1 0 0  Устный опрос 

127. Деление десятичных дробей 1 0 0  Устный опрос 

128. Деление десятичных дробей 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

129. Деление десятичных дробей 1 0 0  Устный опрос 

130. Деление десятичных дробей 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

131. Деление десятичных дробей 1 0 0  Устный опрос 

132. Деление десятичных дробей 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

133. Среднее арифметическое 1 0 0  Устный опрос 

134. Среднее арифметическое 1 0 0  Устный опрос 

135. Среднее арифметическое 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

136. Среднее арифметическое 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

137. Контрольная работа № 11 по 
теме «Умножение и деление 
десятичных дробей» 

1 1 0  Контрольная 
работа 

138. Микрокалькулятор 1 0 0  нет 

139. Проценты 1 0 0  Устный опрос 

140. Проценты 1 0 0  Устный опрос 

141. Проценты 1 0,25 0  Проверочная 
работа 

142. Проценты 1 0 0  Устный опрос 
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143. Проценты 1 0,25 0  Проверочная 
работа 
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144. Контрольная работа № 12 по 
теме «Проценты» 

1 1 0  Контрольная 
работа 

145. Угол. Прямой и развернутый 
углы. Чертежный 
треугольник 

1 0 0  Устный опрос 

146. Угол. Прямой и развернутый 
углы. Чертежный 
треугольник 

1 0 0,25  Практическая 
работа 

147. Измерение углов. 
Транспортир 

1 0 0  Устный опрос 

148. Измерение углов.  
Транспортир 

1 0 0,25  Практическая 
работа 

149. Измерение углов. 
Транспортир 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

150. Круговые диаграммы 1 0 0  нет 

151. Круговые диаграммы 1 0 0  нет 

152. Контрольная работа № 13 по 
теме «Углы и диаграммы» 

1 1 0  Контрольная 
работа 

153. Понятие множества 1 0 0  Устный опрос 

154. Понятие множества 1 0 0  Устный опрос 

155. Общая часть множеств. 
Объединение множеств. 

1 0 0  Устный опрос 

156. Общая часть множеств. 
Объединение множеств. 

1 0 0  Устный опрос 

157. Верноилиневерно. 1 0 0  Устный опрос 

158. Контрольная работа № 
14потеме«Множества» 

1 1 0  Контрольная 
работа 

159. Повторение. 
Арифметические действия с 
натуральными числами 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

160. Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей 

1 0 0  Устный опрос 

161. Решение арифметических 
задач 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

162. Буквенные выражения 1 0 0  Устный опрос 

163. Упрощение выражений 1 0 0  Устный опрос 



21
7 

 

164. Уравнение. Решение задач с 
помощью уравнения 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

165. Арифметические действия с 
десятичными дробями 

1 0 0  Устный опрос 

166. Проценты. Углы и 
диаграммы. 

1 0,25 0  Проверочная 
работа 

167. Итоговая контрольная работа 1 1 0  Контрольная 
работа 

168. Анализ контрольной работы 1 0 0  нет 

169. Повторение курса 
математики 5класса 

1 0 0  нет 

170. Повторение курса 
математики 5класса 

1 0 0  нет 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

170 1 1.5 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 
http://www.mccme.ru, http://window.edu.ru, http://www.edu.ru, http://www.school.edu.ru, 
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/, http://www.mathematics.ru, 
http://www.marh.ru, http://www.bymath.net, http://matematiku.ru, http://school.msu.ru, 
http://festival.1september.ru, https://learningapps.org/4470596,  Инфоурок,  копилка уроков, 
РЭШ, https://www.youtube.com/channel/UC8rgpanENyNQaYKJ-tK2jCA 
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko 

 
2.1.6. История 
 
В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения 
составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

5 класс Всеобщая история. История древнего мира. 

Введение 
Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. 
э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 
собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 
ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к 
соседской общине. 
Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 
Искусство первобытных людей. 

http://www.mccme.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.mathematics.ru/
http://www.marh.ru/
http://www.bymath.net/
http://matematiku.ru/
http://school.msu.ru/
http://festival.1september.ru/
https://www.google.com/url?q=https://learningapps.org/4470596&sa=D&ust=1547144037140000
https://www.youtube.com/channel/UC8rgpanENyNQaYKJ-tK2jCA
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
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Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР 
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет 
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, 
чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 
Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 
фараонов. Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 
гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, 
медицина). 
Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего 
Египта(архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 
Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 
Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища 
Ниневии. Гибель империи. 
Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности 
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной 

и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 
Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. 

Царь Соломон. Религиозные 
верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава 
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 
Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 
империей. Религия персов. 

Древняя Индия 
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 
устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 
Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 
литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай 



21
9 

 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 
населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 
Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 
Великий шелковый путь. Религиозно- философские учения. Конфуций. Научные знания и 
изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. 
Эллинизм 
Древнейшая Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 
Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 
Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы 
Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 
колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 
основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. 
Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 
значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват 
персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги 
греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 
рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции 
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 
Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). 
Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм 
Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. 

Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы 
Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 
мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим 
Возникновение Римского государства 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 
Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 
Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 
Жрецы. Завоевание Римом Италии. 
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Римские завоевания в Средиземноморье 
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны 
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность 

братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление 
диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. 
Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи 
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в 
столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, 
перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 
части. Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима 
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские 

историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение 
Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

6 класс. История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 
Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 
Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: 
феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. Города — 
центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 
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управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 
средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 
светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причинывозникновения и распространения. 
Преследование еретиков. Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в 
странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 
централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские 
государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на 
Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и 
социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. 
(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
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Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 
падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 
фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 
природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Страны 
Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, 
положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 
племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 
Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 
Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. Историческое и культурное наследие 
Средневековья. 
 
История Нового времени. 7-9 класс 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 
начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 
государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 
державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 
 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 
революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 
наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 
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колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцыоснователи». 
 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 
Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 
Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 
Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 
Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие 
индустриального общества. Промышленный переворот, его собенности в странах Европы 
и США. Изменения в социальной структуре бщества. Распространение социалистических 
идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских 
стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 
возникновение марксизма. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 
внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 
Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 
колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 
политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 
Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 
хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. 
Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 
руководители социалистического движения. 
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Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 
державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 
войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната 
Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке Колониальное общество. 
Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-
Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.Народы Африки в 
Новое время Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 
общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно- 
политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
 
Новейшая история. 9 класс. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 
развитие. 
Урбанизация, миграция. Положение 

основных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 
реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: 
традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 
освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 
Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 
(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной 
школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и 
качества: 

- в сфере 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; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 
боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

- в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 
гражданского служения Отечеству; 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; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 
ущерб социальной и природной среде; 

- в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 
ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 
российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение 
и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 
развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 
предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 
позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 
современного общественного сознания;  

- в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 
и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 
коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 
необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление 
об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 
обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

- в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 
деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 
разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности человека; определение сферы
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профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов; 
- в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 
людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 
современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности. 

- в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 
представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации 
людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 
конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах и действиях. 
В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 
факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; 
раскрывать причинно- следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя 
общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 
систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 
исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 
новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 
др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 
информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников 
исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 
источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 
В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 
современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 
различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 
устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 
исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в 
школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 
значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 
том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 
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координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты 
и свой вклад в общую работу. 
В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 
владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 
полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом 
установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 
ситуациях и окружающей действительности); регулировать способ выражения своих эмоций с 
учетом позиций и мнений других участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша 
эра); называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 
принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 
вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Древнего мира;группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 
3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 
(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 
древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя 
легенду карты;устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 
среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 
называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 
различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи приводить примеры; 
извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 
раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
характеризовать условия жизни людей в древности; 
рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, 
роли в исторических событиях); 
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давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 
цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ;  
б) положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; иллюстрировать общие 
явления, черты конкретными примерами; объяснять причины и следствия важнейших 
событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 
приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 
прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 
раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 
выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 
сообщения, альбома. 

Примечание: в связи с тем, что учащиеся 5-х классов изучали летоисчисление в 4-м классе, а эта 
тема есть так же в программе 5-го класса, то целесообразнее было поставить её в начале года. 

 
Учебно-тематическиий план 

В рабочей программе предусматривается  следующая система распределения учебного материала: 
№  

Учебная тема 
 

Содержание воспитания 
Количество часов 

всего теоретические Повторительно- 
обобщающие 

уроки 

 История древнего 
мира 

 68   

1 Введение в 
историю древнего 
мира. 

Нравственное воспитание. 
Осмысление социально-
нравственного опыта 
предшествующих поколений, 
способность к определению 
своей позиции и 
ответственному поведению в 
современном обществе. 

 

1 1 - 
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2 Жизнь 
первобытных 
людей. 

Интеллектуальное 
воспитание. Создание 
благоприятных условий 
для развития социально 
значимых отношений 
обучающихся к знаниям 
как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату кропотливого, 
но увлекательного 
учебного труда. 

 
 

6 5 1 

3 Древний Восток Нравственное воспитание.  
Осмысление социально-
нравственного опыта 
предшествующих поколений, 
способность к определению 
своей позиции и 
ответственному поведению в 
современном обществе; 
понимание культурного 
многообразия мира, уважение 
к культуре своего и других 
народов, толерантность. 

 

22 20 2 

4 Древняя Греция Нравственное воспитание.  
Осмысление социально-
нравственного опыта 
предшествующих поколений, 
способность к определению 
своей позиции и 
ответственному поведению в 
современном 
обществе;понимание 
культурного многообразия 
мира, уважение к культуре 
своего и других народов, 
толерантность. 

 

21 20 1 

5 Древний Рим 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
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6 Обобщение Нравственное воспитание.  
Осмысление социально-
нравственного опыта 
предшествующих поколений. 

1  1 

 Всего  68 62 6 

                Развитие функциональной грамотности на уроках истории. 
  На уроках истории, применяя различные формы работы, учитель может формировать все 
составляющие функциональной грамотности: читательскую, математическую, 
естественнонаучную, финансовую грамотность, глобальные компетенции и креативное 
мышление. 

Читательская грамотность 
Оценка читательской грамотности  - одна из важнейших составляющих оценки  

функциональной грамотности школьника. Предметом измерения является чтение как 
сложноорганизованная деятельность по восприятию, пониманию и использованию текстов. 
       При оценке читательской грамотности учитывается сформированность таких умений, как 
анализ, синтез, интерпретация информации, сравнение информации, полученной из разных 
источников, оценка достоверности текстов, обобщение информации, владение умениями и 
навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации. 
      На уроках истории читательская грамотность формируется при чтении текста параграфов 
и ответе на вопросы учителя, в процессе выделения основной мысли и составлении плана 
параграфа, при формулировании определений исторических терминов с опорой на текст, при  
выполнении заданий на поиск ошибок в тексте, при заполнениии составлении схем и таблиц. 

Математическая грамотность 
      Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить математические 
рассуждения и формулировать, применять математические знания и умения для решения 
проблем в разнообразных контекстах реального мира. 
      На уроках истории в 5 класе это могут быть задания с лентой времени, где учащиеся 
сравнивают даты различных событий, решают исторические задачи на нахождение 
исторической даты. 

Естественнонаучная грамотность 
Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными 
науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями, умению научно 
объяснять явления. 
     Финансовая грамотность – это способность личности принимать разумные, 
целесообразные решения, связанные с финансами, в различных ситуациях собственной 
жизнедеятельности. Принятие разумных финансовых решений, среди которых значительное 
множество связано с выбором варианта поведения при решениии типичных проблем в 
повседневных жизненных ситуациях, - именно это составляет суть финансовой грамотности 
как личностного навыка человека, проявления его функциональной грамотности. 
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Следует выделить следующие функции уроков истории, необходимые для успешного 
формирования функциональной грамотности учащихся: 

 Компьютерная грамотность: искать информацию в сети Интернет; пользоваться 
электронной почтой; создавать и распечатывать тексты; работать с электронными 
таблицами; использовать графические редакторы. 

 Информационная: находить и отбирать необходимую информацию из книг, 
справочников, энциклопедий и др. печатных текстов; читать чертежи, схемы, 
графики; использовать информацию из СМИ; пользоваться алфавитным и 
систематическим каталогом библиотеки; анализировать числовую информацию. 

 Коммуникативная: работать в группе, команде; расположить к себе других людей; 
не поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, 
непривычным требованиям и условиям, организовать работу группы. 

 
 
 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Введение     
1.1. Введение 1 0 1 Рассказывать,    как    историки    узнают    о    далеком    прошлом; Приводить 

примеры вещественных и письменных исторических источников; 
http://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ http://www.yaklass.ru/ 
https://interneturok.ru/https://datalesson.ru/ 
https://olimpium.ru/ 

Итого по разделу 1  
Раздел 2. Первобытность   
2.1. Первобытность 6 1 5 Показывать на карте места расселения древнейших людей, известные историкам; 

Рассказывать               о                 занятиях                первобытных                людей; 
Распознавать    изображения    орудий    труда    и    охоты    первобытных    людей; 
Объяснять, какое значение для древнейших людей имело овладение огнем, как его добывали и 
поддерживали; 
Рассказывать, где были найдены рисунки первобытных людей, о чем ученые узнали из этих 
рисунков; 
Объяснять,    чему,    каким    силам    поклонялись   древнейшие    люди; Раскрывать 
значение понятий: присваивающее хозяйство, язычество, миф; Характеризовать 
значение освоения древними людьми земледелия и скотоводства; 
Распознавать (на изображениях, макетах) орудия труда древних земледельцев, ремесленников; 
Давать определение понятий: присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, род, племя; 
Рассказывать о важнейших ремеслах, изобретенных древними людьми; 
Рассказывать, как произошло открытие людьми металлов, какое значение это имело; 
Объяснять, в чем состояли предпосылки и последствия развития обмена и торговли в 
первобытном обществе; 
Раскрывать значение понятий и терминов: родовая община, соседская община, вождь, 
старейшина, знать; 
Называть признаки, по которым историки судят о появлении цивилизации; 

http://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ http://www.yaklass.ru/ 
https://interneturok.ru/https://datalesson.ru/ 
https://olimpium.ru/ 

Итого по разделу 6  
Раздел 3. Древний Восток  

http://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

3.1. Древний Египет 9 1 8 Рассказывать с использованием исторической карты о природных условиях Египта, их влиянии на занятия 
населения; 
Объяснять, что способствовало возникновению в Египте сильной государственной власти; Рассказывать, как 
произошло объединение Египта, раскрывать значение этого событие; Объяснять смысл понятий и терминов: 
фараон, жрец; 
Давать описание условий жизни и занятий древних египтян, используя живописные и скульптурные 
изображения; 
Характеризовать положение основных групп населения Древнего Египта (вельможи, чиновники, жрецы, 
земледельцы, ремесленники); 
Показывать на карте основные направления завоевательных походов фараонов Египта; Рассказывать об 
организации и вооружении египетского войска; 
Объяснять, чем прославился фараон Рамсес II; Рассказывать, каким богам 
поклонялись древние египтяне; 
Представлять описание внешнего вида и внутреннего устройства египетских храмов, пирамид (на основе 
фотографий, иллюстраций); 
Излагать сюжет мифа об Осирисе, объяснять, в чем заключалась его главная идея; Рассказывать, чем 
известен в египетской истории фараон Эхнатон; 
Рассказывать, в каких областях знаний древние египтяне достигли значительных успехов; Характеризовать 
письменность древних египтян (особенности письма, материал для письма); Объяснять, в чем состоял вклад Ж. Ф. 
Шампольона в изучение истории Древнего Египта; Объяснять значение понятий и терминов: пирамида, сфинкс, 
рельеф, фреска; 

http://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru/ 
http://www.yaklass.ru/ 
https://interneturok.ru/ 
https://datalesson.ru/ 
https://olimpium.ru/ 

3.2. Древние цивилизации 
Месопотамии 

2 0 2 Рассказывать, используя карту, о природных условиях Месопотамии и занятиях живших там в древности людей; 
Называть и показывать на карте древнейшие города-государства Месопотамии Объяснять 
значение понятий и терминов: клинопись, эпос, зиккурат; Показывать на карте расположение 
древнего Вавилонского царства; Рассказывать, чем известен в истории вавилонский царь 
Хаммурапи; Объяснять, в чем заключается ценность законов как исторического источника; 
Показывать на карте территорию Ассирийской державы. Рассказывать об организации ассирийского войска; 
Объяснять, как ассирийские цари управляли своей державой; 
Представлять, используя иллюстрации, описание ассирийской столицы Ниневии, рассказывать о ее 
достопримечательностях; 
Объяснять, благодаря     чему      произошло     новое     возвышение     Вавилона;  Представлять, 
используя иллюстрации, описание города Вавилона в период его расцвета при царе 
Навуходоносоре. Раскрывать смысл выражения «Вавилонская башня»; 
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3.3. Восточное Средиземноморье 
в древности 

4 0 4 Объяснять, как природные условия влияли на занятия населения Восточного Средиземноморья; 
Рассказывать о развитии ремесел и торговли в Финикии; Объяснять значение понятий: 
колония, колонизация, алфавит; Называть и показывать на карте древние государства 
Палестины; Объяснять, чем известен в истории царь Соломон; Объяснять значение 
понятий и терминов: монотеизм, иудаизм, пророк, Ветхий завет; 
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3.4. Персидская держава 2 1 1 Показывать на карте территорию Персидской державы в период ее могущества; Объяснять причины 
военных успехов персидской армии; 
Характеризовать систему управления персидской державой; Рассказывать о 
религии древних персов; 
Объяснять значение понятий и терминов: сатрап, зороастризм, Авеста; 

http://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru/ 
http://www.yaklass.ru/ 
https://interneturok.ru/ 
https://datalesson.ru/ 
https://olimpium.ru/ 

3.5. Древняя Индия 2 0 2 Рассказывать о природных условиях Древней Индии, занятиях населения; Рассказывать о 
древнейших индийских городах, используя карту; 
Объяснять значение понятий и терминов: арии, раджа, варна, каста, брахман, Веды, санскрит; Характеризовать 
верования древних индийцев, называть главных богов, почитаемых в индуизме; 
Рассказывать       о       возникновении       буддизма, основных       положениях       этого       учения; Давать 
описание внешнего вида и внутреннего убранства индуистских и буддийских храмов (на основе текста и 
иллюстраций учебника); 
Объяснять, о чем повествуют поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», чем они интересны для историков; 
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3.6. Древний Китай 3 1 2 Характеризовать, используя карту, природные условия Древнего Китая, их влияние на занятия населения; 
Рассказывать о хозяйственной деятельности древних китайцев, совершенствовании орудий их труда, 
технических сооружениях; 
Показывать на карте территорию империи Цинь и объяснять значение создания единого государства; 
Представлять характеристику императора Цинь Шихуанди и итогов его деятельности; Рассказывать о 
достижениях древних китайцев в развитии ремесел и торговли; Раскрывать причины частых восстаний 
населения в Древнем Китае, показывать, чем они завершались; 
Объяснять значение понятий и терминов: Великая Китайская стена, Великий шелковый путь, пагода, иероглиф, 
каллиграфия; 
Рассказывать об учении Конфуция, высказывать суждения о причинах его популярности в Древнем Китае и в 
последующие столетия; 
Представлять характеристику достижений древних китайцев в развитии письменности, в науке, технике, 
художественной культуре (в форме устных сообщений, альбомов, презентаций); 
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Итого по разделу 22  
Раздел 4. Древняя Греция. Эллинизм  
4.1. Древнейшая Греция 5 0 5 Рассказывать, используя карту, о природных условиях Древней Греции и основных занятиях ее населения; 

Объяснять, какие находки археологов свидетельствуют о существовании древних цивилизации на о. Крит, в 
Микенах; 
Рассказывать, о чем повествуют поэмы «Илиада» и «Одиссея»; Объяснять значение 
выражений «Ахиллесова пята», «Троянский конь»; 
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4.2. Греческие полисы 9 0 9 Показывать              на               карте               крупнейшие              греческие              города-государства; Объяснять 
значение понятий: полис, аристократия, демос, тиран, акрополь, агора, фаланга, метрополия, колония; 
Характеризовать основные группы населения греческого полиса, их положение, отношение к власти; Рассказывать о 
составе и организации полисного войска; 
Показывать на карте направления Великой греческой колонизации, называть наиболее значительные колонии, в том 
числе в Северном Причерноморье. Рассказывать, как осуществлялось управление греческими колониями, в чем 
заключались их связи с метрополиями; 
Раскрывать значение понятий и терминов: ареопаг, архонт, народное собрание, реформа, остракизм; 
Характеризовать основные положения и значение законов Солона и реформ Клисфена; Объяснять, почему 
политическое устройство Древних Афин называется демократией; Рассказывать об основных группах населения 
Спарты, о том, кто управлял государством; Раскрывать значение понятий и терминов: олигархия, илоты, 
гоплиты; 
Объяснять, почему спартанское войско считалось самым сильным в Греции; 
Составить сообщение о спартанском воспитании, высказать суждение о его достоинствах и недостатках; 
Сравнивать устройство Афинского и Спартанского государств, определять основные различия; Рассказывать о 
причинах и непосредственном поводе для начала войн Персии против Греции; Рассказывать, используя 
картосхемы, об участниках, ходе и итогах крупных сражений греко- персидских войн (Марафонская битва, 
оборона греками Фермопил, сражение в Саламинском проливе); 
Систематизировать информацию о греко-персидских войнах в форме таблицы; Характеризовать роль 
конкретных людей — руководителей полисов, военачальников, воинов в ходе военных событий; 
Называть основные итоги греко-персидских войн; 
Высказывать суждение о том, почему небольшой группе греческих полисов удалось одержать победу в войнах 
против могущественной Персидской державы; 
Раскрывать причины укрепления демократии в Афинах в период греко-персидских войн; Объяснять, почему 
историки связывали расцвет Афинского государства с именем Перикла; Называть основные источника рабства в 
Древней Греции, объяснять, почему численность рабов значительно возросла в V в. до н. э.; 
Характеризовать условия жизни и труда рабов в греческих полисах; Рассказывать о 
развитии ремесла и торговли в греческих городах; Называть причины, основных 
участников и итоги Пелопоннесской войны; 
Объяснять, в чем проявилось ослабление греческих полисов после Пелопоннесской войны; 
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4.3. Культура Древней 
Греции 

3 0 3 Называть главных богов, которым поклонялись древние греки, распознавать их скульптурные изображения; 
Объяснять, кто такие титаны и герои; 
Рассказывать       о        том, чему       учили       детей       в        школах       Древней       Греции; Раскрывать  
значение  понятий  и  терминов:  гимнасий,  Академия,  Ликей,  философия,  логика,  этика; Называть 
древнегреческих ученых, известных своими трудами по философии, истории, другим отраслям наук; 
Представлять описание внешнего вида и планировки древнегреческого храма (в виде устного высказывания, 
презентации); 
Раскрывать значение понятий и терминов: ордер, фронтон, капитель, кариатида, распознавать архитектурные 
элементы зданий на изображениях, фотографиях; 
Рассказывать о древнегреческом театре, организации представлений; 
Рассказывать об истоках и правилах проведения общегреческих игр в Олимпии. Объяснять, что греки ценили в 
спортивных состязаниях, в чем выражалось их отношение к играм; 
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4.4. Македонские завоевания. 
Эллинизм 

4 1 3 Объяснять, что способствовало усилению Македонии в IV в. до н. э., какую роль сыграл в этом царь Филипп II; 
Рассказывать, как была установлена власть македонского царя над греческими полисами; Систематизировать в 
виде таблицы информацию о завоевательных походах Александра Македонского; 
Объяснять, в чем состояли причины военных побед Александра Македонского; Представлять 
характеристику («исторический портрет») Александра Македонского; Раскрывать смысл понятия 
«эллинизм»; 
Показывать на карте государства, образовавшиеся в результате распада державы Александра Македонского; 
Рассказывать, чем славилась Александрия Египетская, почему она считалась культурным центром 
эллинистического мира; 
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Итого по разделу 21  
Раздел 5. Древний Рим  
5.1. Возникновение Римского 

государства 
3 0 3 Рассказывать, используя историческую карту, о природных условиях Апеннинского полуострова и 

племенах, населявших                    его                    в                      древности; Сопоставлять информацию о 
происхождении Рима, содержащуюся в легенде и полученную в ходе исследований историков; 
Раскрывать значение понятий и терминов: патриций, плебей, республика, консул, народный трибун, Сенат, вето, 
легион, понтифик, авгур; 
Объяснять, как было организовано управление Римской республикой (какими полномочиями обладали консулы, 
народные трибуны, Сенат, народное собрание); 
Рассказывать об организации и вооружении римской армии, привлекая иллюстрации учебника; Называть 
главных богов древних римлян, устанавливать соответствие римских и греческих богов; Показывать на 
исторической карте, с какими противниками воевали римляне в борьбе за власть над Италией; 
Объяснять происхождение и смысл выражений «Гуси Рим спасли», «Пиррова победа», 
«Разделяй и властвуй!» 
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5.2. Римские завоевания в 
Средиземноморье 

3 0 3 Представлять общую характеристику Пунических войн (причины, хронологический период, участники, 
наиболее значительные походы и сражения, итоги); 
Объяснять, благодаря чему вошел в историю Ганнибал; 
Показывать на исторической карте территории римских провинций, объяснять, какие современные 
географические названия берут начало от названий римских провинций; 
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5.3. Поздняя Римская республика. 
Гражданские войны 

4 0 4 Объяснять, почему причиной острых столкновений в Риме во II в. до н. э. стал вопрос о переделе «общественной 
земли»; 
Раскрывать значение понятий и терминов: «общественная земля», гражданская война, диктатор, проскрипции, 
триумвират, вольноотпущенник, гладиатор; 
Характеризовать цели, содержание и итоги реформ братьев Гракхов; Анализировать отрывки из текстов 
историков (извлекать        информацию, высказывать        оценочные        суждения); Объяснять, чем 
были вызваны гражданские войны в Риме, какие силы противостояли друг другу; Рассказывать о 
положении рабов в Древнем Риме; 
Рассказывать о восстании под руководством Спартака (причины, участники, основные периоды восстания, 
итоги); 
Представлять  характеристику   Гая   Юлия   Цезаря,   объяснять,   благодаря  чему  он   вошел  в   историю; Раскрывать, 
при каких обстоятельствах появились и что означали выражения «Жребий брошен!», «Перейти Рубикон»; Называть 
главных участников борьбы за власть после смерти Цезаря и ее итоги; 

http://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru/ 
http://www.yaklas 
s.ru/ 
https://interneturok 
.ru/ 
https://datalesson.r 
u/ 
https://olimpium.r 
u/ 

5.4. Расцвет и падение 
Римской империи 

5 0 5 Рассказывать    об    установлении    единоличной    власти    Октавиана   Августа; Представлять 
характеристики римских императоров, их правления (Нерон, Траян, Диоклетиан 
— по выбору); 
Показывать на исторической карте территорию Римской империи, объяснять, как было организовано управление 
провинциями; 
Рассказывать, используя иллюстрации учебника, о повседневной жизни в столице и провинциях Римской 
империи; 
Сравнивать положение римского раба и колона, объяснять, чем различались условия их жизни и труда; 
Объяснять значение понятий и терминов: форум, Пантеон, Колизей, акведук, амфитеатр, термы; 
Рассказывать о возникновении и распространении христианства, объяснять, чем отличалась новая религия от верований 
римлян; 
Характеризовать политику римских императоров в отношении христиан, объяснять, как и при каких обстоятельствах она 
была изменена; 
Объяснять значение понятий и терминов: Библия, Евангелие, апостол, церковь, патриарх, епископ. Рассказывать о 
разделении Римской империи на Западную и Восточную; Систематизировать в форме таблицы информацию о 
нападениях варваров на Рим; Участвовать в обсуждении вопроса «Почему пала Западная Римская империя?»; 
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5.5. Культура Древнего Рима 2 0 2 Раскрывать смысл понятия «золотой век римской поэзии», называть имена поэтов золотоговека; 
Рассказывать о развитии научных знаний в Древнем Риме (философия, география, история); Объяснять, какое значение и 
почему придавалось в Древнем Риме ораторскому искусству; Составлять описание известных архитектурных 
сооружений Древнего Рима (по выбору); Сравнивать внешний вид древнегреческих и древнеримских храмов. 
Определять общие черты и различия; 
Изучать иллюстрации учебника, объяснять, о чем рассказывают римские скульптурные портреты; 
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Итого по разделу 17    
Раздел 6. Обобщение   
6.1. Историческое и 

культурное наследие 
цивилизаций Древнего 
мира 

1 1 0 Виды деятельности по изученным разделам; http://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ http://www.yaklass.ru/ 
https://interneturok.ru/https://datalesson.ru/ 
https://olimpium.ru/ 

Итого по разделу 1   
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68 6 62  

http://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
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2.1.7. Английский язык 
Содержание учебного предмета «английский язык» 
5 класс 
   Коммуникативные умения. 
   Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 
речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.  
    Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. Внешность и характер 
человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
  Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. Родная страна и страна/страны 
изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 
языка: писатели, поэты. 
Говорение 
 Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 
диалог этикетного характера:  
 начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и 
вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 
 вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; диалог — побуждение к 
действию: 
 обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к 
совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 
 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; запрашивать 
интересующую информацию. 
 Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 
иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 
 Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в начальной школе:   
-создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов 
речи: 
 — описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального 
человека или литературного персонажа);  
— повествование/сообщение; 6 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста. 
Аудирование  
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной школе: при 
непосредственном общении:  
- понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное;  
- при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных 
адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации.         
  Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 
главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 
понимания основного содержания.    
  Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 
информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.  
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
рассказ, сообщение информационного характера.  
  Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты.  
Смысловое чтение  
  Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и несложные 
адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  
  Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 
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факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания. 
   Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 
понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме.  
  Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. Тексты для чтения: 
беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 
сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица).  
  Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов.  
Письменная речь  
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: - - списывание текста и 
выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
- написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения);  
- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка;  
- написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; оформление 
обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка. 
 Объём сообщения — до 60 слов.  
Языковые знания и умения  
Фонетическая сторона речи 
 Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 
соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.  
  Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 
информационного характера. Объём текста для чтения вслух — до 90 слов.  
Графика, орфография и пунктуация  
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 
языка, оформление электронного сообщения личного характера.  
  Лексическая сторона речи  
  Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 
речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.  
  Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 лексических 
единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 
лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы словообразования: а) аффиксация: образование 
имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion 
(discussion/invitation); образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 
(Russian/American); образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); образование имён прилагательных, 
имён существительных и наречий при помощи отрицательного префикса un-  
Грамматическая сторона речи 
   Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 
морфологи ческих форм и синтаксических конструкций английского языка.  
  Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. Вопросительные 
предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense). 
   Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 
   Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму только 
множественного числа. Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 
   Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения.  
Социокультурные знания и умения  
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах 
изучаемого языка в  рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», 
«На улице»).  
  Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 
реалий в  рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в 
проведении досуга и питании).  
  Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: знакомство с традициями 
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проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и  т.  д.); с особенностями образа жизни 
и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с 
доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке.   Формирование 
умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 
языке; правильно оформлять свой адрес на английском языке 
 

 6 КЛАСС 
 Культурные особенности: знаменательные даты, традиции, обычаи. Знакомство. Интервью. Заявление о приеме на 
работу. Формы приветствия в английском языке. Стилистические различия. Представление и личная информация. 
Журнал Forward. Интернет журнал для подростков. Письмо другу по переписке. Школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. Заведенный порядок в различных школах. Школьный день в России и США. 
Необычная школа. Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Происхождение и национальность. 
Королевская семья. Досуг и увлечения. Любимые вещи, предметы. Выдающиеся люди, их вклад в мировую 
культуру. Ваши способности. Жизнь замечательных людей. Природа: флора и фауна. В зоопарке. Британцы и их 
питомцы. Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение. Телефонный звонок из 
Ирландии. Англия или Великобритания? Столицы и крупные города. Столица Ирландии-Дублин. Здоровый образ 
жизни. Сбалансированное питание. Продукты питания. Британская еда. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Письма зарубежных сверстников. Школьное образование. Школы в Великобритании. Чем мне нравится моя 
школа? Условия проживания в городской/сельской местности. Лексическая сочетаемость существительных house 
и home. Типы домов в Великобритании. Письма зарубежных сверстников. В гостях хорошо, а дома лучше. Мой 
дом. Что он значит для меня. Покупки. Отдел «Одежда». Школьная форма. За и против. Подарок для поп – звезды. 
На улицах Великобритании. Мой родной город. Из письма друга по переписке. Страницы истории. Факты из 
жизни известных людей. Средства массовой информации и коммуникации. Интернет. Средства массовой 
информации и коммуникации. Телевидение. Мыльные оперы. Дети и телевидение. Телевидение в 
Великобритании. Телевидение в России. Письмо зарубежному другу. Музыка. Мир музыки. Музыкальные 
фестивали. Музыка в нашей жизни. Известные британские музыканты, певцы, композиторы. 
 7 КЛАС 
Сравнение школ в разных странах. Школьное образование. Сравнение школ в разных странах. Образование в 
Древней Греции. Школьная форма. Школьная система в России. Школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Школьные предметы. Лучший способ добраться в школу. Транспорт. Опрос о транспорте до 
школы. Транспорт сегодня и завтра. Велосипед в нашей жизни. Поговорим о прошлом. Страницы истории. Письма 
из прошлого. Развлечения – вчера и сегодня. Знаменитые люди из прошлого. Жизнь была иной. Викторина о 
животных. Вселенная и человек. Дикие животные. Вымирающие виды животных. Проблемы экологии. 
Экологические проблемы. Зоопарки. Диалог культур. Школьная жизнь. Школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Школьная жизнь. Школьная деятельность. Международные школьные обмены. Моя страна: 
русские традиции демократии. Школьный проект «Моя страна». Американский опыт. США. Страницы истории. 
США: история. США. Географическое положение. США: география. Карманные деньги. Карманные деньги. 
Невероятные тайны и загадки. Чтение. Описание внешности. Оскар Уайльд "Кентервильское привидение". Диалог 
культур. Свободное время. Виды отдыха, путешествия. Неофициальные письма: структура и стиль. Внеклассные 
мероприятия. Страны/страна изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Официальные письма: структура и стиль. Особые дни в 
Великобритании и США. Открытие Австралии. Австралия. Страницы истории. Из истории Австралии. Чтение дат 
и чисел. Жизнь в будущем. Русские исследователи. Опыт работы. Проблемы выбора профессии. Официальные 
письма: структура и стиль. Обсуждение будущей профессии. Мир профессий. Профессии и обязанности. В каком 
возрасте начинать работать. Работа по совместительству для подростков. Социальные проблемы. Межличностные 
отношения в семье, со сверстниками. Проблемы молодѐжи. Уроки истории: детский труд. Волонтѐрство. Решение 
конфликтных ситуаций. Диалог культур. Письмо из США. Столицы и крупные города. Структура и стиль 
неофициального письма. Удивительные животные США. Привлекательный Нью-Йорк. Мировая мудрость. 
Политическая система. Британский и американский варианты английского языка. Загадочные места. Система 
правления Великобритании и США. Описание характера человека. Внешность и характеристики человека. 
Выдающиеся люди, их клад в мировую культуру. Интервью со звѐздами. Китайская сказка. Выдающиеся люди. 
Дружба. Мои планы на будущее. Какая она – идеальная семья? Проблемы выбора профессии. Собеседование при 
приѐме на работу. Мой постер. Диалог культур. 
 8 КЛАСС Внешность и черты характера человека. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 
решение конфликтных ситуаций. Социальная ответственность за проступки. Досуг и увлечения (чтение, кино, 
театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. Здоровый 
образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Школьная 
жизнь, школьное образование, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежнымисверстниками. 
Каникулы в различное время года Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языкав 
планах на будущее. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и проблемы 
экологии. Защита окружающей среды. Климат. Погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 
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Транспорт. Средства массовой информации и коммуникации. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Географическое положение, политическое устройство, столицы и крупные города, регионы, культурные 
особенности, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский 
союз и мировое сообщество. 
 9 КЛАСС 
 Досуг и увлечения. Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные жанры. 
Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в качестве подарка. 
Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. История рок- и поп-музыки, 
наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. Променадконцерты. Здоровый 
образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид 
спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. Школьное образование. Типы школ в Британии, США и 
России, сходства и различия в системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. Мир профессий. 
Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. Трудоустройство подростков. Работа и 
обучение за рубежом. Средства массовой информации. Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. 
Любимые передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. Роль и влияние 
средств массовой информации на жизнь человека. Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое 
положение, население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и 
знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в родной 
стране. Языки, роль английского/русского языка в мире. Место страны в мире, достижения мирового уровня. 
Достопримечательности. Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль 
английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: говорение: 
 - вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) 
в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 
и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  
- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 
(объём монологического высказывания — 5—6 фраз);  
- излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5—6 
фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 
  аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 
 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации (объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) 
и понимать представленную в них информацию;  
 письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 
себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стра не/странах изучаемого языка; писать 
электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 
языка (объём сообщения — до 60 слов);  

2) Владеть фонетическими навыками: 
-  различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 
ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах; 
-  выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные 
на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
понимание содержания текста; 
 - читать новые слова согласно основным правилам чтения;  
- владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  
- владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 
предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; 
-  пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
  3) Распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
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клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических 
единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 
содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 
 - распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 
аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -
ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным 
префиксом un-;  
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова;  
  4) Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;  
- различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
-  распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи:  предложения с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;  
-  вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense);  
- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях;  
- имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму только 
множественного числа;  
- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени;  
-  наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  
5) Владеть социокультурными знаниями и умениями:  
-  использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах 
изучаемого языка в рамках тематического содержания;  
-  знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 
обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания 
речи; 
- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском языке (в 
анкете, формуляре);  
- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка; 6 
- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;  
  6) Владеть компенсаторными умениями:  
- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную;  
- игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ 
прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;  
  7) Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 
применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;  
  8) Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 
электронном виде. 

 
 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

ЭОР 

1-3 Моя семья 3 http://www.britishcounci
l.org/learnenglish  
http://lessons.study.ru 
http://www.onestopengli
sh.com/   
http://www.funology.co
m/  
http://www.autoenglish.
org  
http://www.gogolovesen
glish.com  
 http://www.epals.com/  
http://www.ioso.ru/dista

4-6 Мои друзья. 3 

7-10 Семейные праздники (день рождения, Новый год) 4 
11-
13 Внешность и характер человека 3 

141
6 Внешность и характер литературного персонажа 3 

17 Проект на тему «Внешность человека» 1 
18 
19 Досуг и увлечения 2 

20 
21 Хобби современного подростка 2 

22 Чтение 1 
23 Контрольная работа «Внешность человека, досуг и увлечения» 1 
24 Кино 2 

http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://lessons.study.ru/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.funology.com/
http://www.autoenglish.org/
http://www.gogolovesenglish.com/
http://www.epals.com/
http://www.ioso.ru/distant/community
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2.1.8. «География»    
В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который 
входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 
Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические 
знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 
Срок освоения рабочей программы: 5-9 классы, 5 лет  

25 nt/community 
http://school-
collection.edu.ru 
http://www.bbc.co.uk/sc
hools/starship/english  -  
http://www.usembassy.r
u/english.htm   
http://www.learnenglish.
org.uk/kids/ - 
http://www.kindersite.or
g/Directory/DirectoryFra
me.htm  
http://www.mon.gov.ru   
http://www.ed.gov.ru  
http://obrnadzor.gov.ru -  

26 
27 Спорт 2 

28 
30 

Здоровый образ жизни.  
 3 

31 
33 Режим труда и отдыха 3 

34 
36 Здоровое питание 3 

37 Контрольная работа. «Здоровый образ жизни» 1 
38 
40 

Покупки: одежда 3 

41 Покупки: обувь 1 
42 
44 

Покупки: продукты питания 3 

45 
49 

Школа, школьная жизнь 5 

50 
52 

Школьная форма 3 

53 
55 

Изучаемые предметы 3 

56 
59 

Переписка с зарубежными сверстниками 4 

60 
62 

Каникулы в различное время года.  
 

3 

63 
65 

Виды отдыха 3 

66 Контрольная работа «Школьная жизнь, каникулы» 1 
67 
70 

Природа 4 

71 
73 

Дикие и домашние животные 3 

74 
76 

Погода 3 

77 
81 

Родной город/ село.  5 

82 
86 

Транспорт 5 

87 
91 

Родная страна. Географическое положение, столицы, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи)  

5 

92 
95 

Страна/страны изучаемого языка. Географическое положение, 
столицы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, традиции, обычаи) 

4 

96 Промежуточная аттестация. Тест. 1 
97 
99 

Выдающиеся люди родной страны писатели, поэты 3 

100 
102 

Выдающиеся люди страны/ стран изучаемого языка: писатели, 
поэты 

3 

 Контрольные работы- 3 Промежуточная аттестация- тест 
Проект-1 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english
http://www.usembassy.ru/english.htm
http://www.learnenglish.org.uk/kids/
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
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Количество часов в учебном плане на изучение предмета (34 учебные недели) 
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
5 класс 1 34 
6 класс 1 34 
7 класс 2 68 
8 класс 2 68 
9 класс 2 68 
Всего  272 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  
5 КЛАСС 
Раздел 1. Географическое изучение Земли 
Введение. География – наука о планете Земля. 
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений.1 Древо 
географических наук. 

Практическая работа 
1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации данных. 
Тема 1. История географических открытий 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель 
путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 
землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света – 
экспедиция Х.Колумба. Первое кругосветное плавание – экспедиция Ф.Магеллана. Значение Великих 
географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII-XIX вв. Поиски Южной Земли – открытие Австралии. Русские 
путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция 
(Русская экспедиция Ф.Ф.Беллинсгаузена, М.П.Лазарева – открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 
Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 
2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам. 
Раздел 2. Изображения земной поверхности 
Тема 1. Планы местности 
Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка 
местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и 
относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. 
Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, 
планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 
2. Составление описания маршрута по плану местности. 
Тема 2. Географические карты 
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса 

к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. 
Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая 
долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

                                                   
1 Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не является обязательным при изучении и не входит в 
содержание промежуточной или итоговой аттестации по предмету. 
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Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 
масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 
изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот и 
глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 
Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система 
космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 
2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 
Раздел 3. Земля – планета Солнечной системы 
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 
Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и 
зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 
Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи 
на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
Практическая работа 
1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России. 
Раздел 4. Оболочки Земли 
Тема 1. Литосфера – каменная оболочка Земли 
Литосфера – твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества 
земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 
метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 
Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 
землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение и 
изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды 
выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 
внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа – материки и 
впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные 
системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади 
равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 
преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 
хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 
1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 
Заключение 
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности». 
Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 
Практическая работа 
1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 
 
6 КЛАСС 
Раздел 1. Оболочки Земли 
Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли 
Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 



24
7 

 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура 
океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на 
географических картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана на картах. 
Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. 
Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового 
океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 
Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и 

режим реки. 
Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. Профессия 

гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания 

и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 
Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 
Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 
Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 
Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 
Практические работы 
1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 
2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации. 
3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме 

таблицы. 
Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли 
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 
поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны.  
Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 
Погода и её показатели.  Причины изменения погоды. 
Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря. 
Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы 
отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. 
Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессия 
климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 
1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 
2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью 

установления зависимости между данными элементами погоды. 
Тема 3. Биосфера – оболочка жизни 
Биосфера – оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление 
живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного 
и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 
Исследования и экологические проблемы. 
Практические работы 
1. Характеристика растительности участка местности своего края. 
Заключение 
Природно-территориальные комплексы. 
Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей 
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местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование почвы и 
плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 
наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 
1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 
 
7 КЛАСС 
Раздел 1. Главные закономерности природы Земли 
Тема 1. Географическая оболочка 
Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность – и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и 
высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа 
1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 
Тема 2. Литосфера и рельеф Земли 
История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части света. 

Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внутренние 
процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы 
1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления закономерностей 

распространения крупных форм рельефа. 
2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте. 
Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 
Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 
Преобладающие ветры – тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные 
ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое положение, 
океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие 
ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных и 
переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 
современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и 
различные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты 
атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических 
особенностей территории. 

Практические работы 
1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме. 
Тема 4. Мировой океан – основная часть гидросферы 
Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. 

Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и 
холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных 
океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта 
солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности изменения солёности – 
зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния 
речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня 
Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного 
распространения. Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы 
1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового океана и 

распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий материков. 
2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников географической 

информации. 
Раздел 2. Человечество на Земле 
Тема 1. Численность населения 
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Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности 
населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Факторы, 
влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения. 

Практические работы 
1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам. 
2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран по 

разным источникам. 
Тема 2. Страны и народы мира 
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов 

мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная деятельность 
людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные 
комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. 
Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа 
1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 
Раздел 3. Материки и страны 
Тема 1. Южные материки 
Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. Географическое 

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. 
Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 
территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. Антарктида – уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. 
Цели международных исследований материка в XX-XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. 
Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы 
1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 
2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе 
3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 
4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по географическим 

картам. 
5. Объяснение особенностей размещения населения  Австралии или одной из стран Африки или 

Южной Америки. 
Тема 2. Северные материки 
Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. Основные 

черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные 
природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности 
населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы 
1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории 

Северной Америки и Евразии. 
2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической 

широте, на примере умеренного климатического пляса. 
3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из природных зон на 

основе анализа нескольких источников информации. 
4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью 

привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.). 
Тема 3. Взаимодействие природы и общества 
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Особенности 

взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость международного 
сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие природоохранной деятельности на 
современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная гидрографическая 
организация, ЮНЕСКО и др.). 
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Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления 
отсталости стран, продовольственная – и международные усилия по их преодолению. Программа ООН и 
цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

Практическая работа 
1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира 

в результате деятельности человека. 
 
8 КЛАСС 
Раздел 1. Географическое пространство России 
Тема 1. История формирования и освоения территории России 
История освоения и заселения территории современной России в XI-XVI вв. Расширение 

территории России в XVI-XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. 
Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 
1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных исторических 

этапах на основе анализа географических карт. 
Тема 2. Географическое положение и границы России 
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная 
экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России. Виды географического 
положения. Страны – соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию 
России. 

Тема 3. Время на территории России 
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. 
Практическая работа 
1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 
Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории 
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование 
как метод географических исследований и территориального управления. Виды районирования 
территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их 
границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский Север России и Северо-Запад 
России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа 
1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов с 

целью выявления состава и особенностей географического положения. 
Раздел 2. Природа России 
Тема 1. Природные условия и ресурсы России 
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального природопользования и 
методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 
Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа 
1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим 

материалам. 
Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая 
таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 
Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 
ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 
формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и 
современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение по 
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территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы 
рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 
1. Объяснение  распространения по территории России опасных геологических явлений. 
2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 
Тема 3. Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. 

Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа. 
Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение температуры 
воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, 
циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. Карты 
погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на 
жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории 
России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 
условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологи-
ческие явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные 
следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы 
1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 
2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по 
территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную 
деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории 
России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 
качества водных ресурсов. Оценка обес- печенности водными ресурсами крупных регионов России. 
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы 
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 
2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории 

страны. 
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны 
Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, 

их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных 
зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 
борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 
определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных зон 
России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 
Высотная поясность в горах на территории России. 
Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. 

Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на 
территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы 
1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 
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2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, 
на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников 
информации. 

Раздел 3. Население России 
Тема 1. Численность населения России 
Динамика численности населения России в XX-XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 
населения России и их географические различия в пределах разных регионов России. 
Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической политики 
государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и 
внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций 
и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные направления 
миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная миграционная 
политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения численности населения 
России. 

Практическая работа 
1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного прироста 

населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своего региона. 
Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность 
населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в географических 
районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и 
сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. 
Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов 
России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского 
расселения. 

Тема 3. Народы и религии России 
Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы России 
и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО на территории России. 

 
 
Практическая работа 
1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и 

автономных округов РФ». 
Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. 
Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 
продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа 
1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 
Тема 5. Человеческий капитал России 
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 
занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 
характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 
1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического 

движения населения. 
 
9 КЛАСС 
Раздел 4. Хозяйство России 
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Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 
Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-
географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели 
уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства 
России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона 
и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»: 
цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты Российской 
Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития Российской Федерации» как 
«геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны. 
Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем 
трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 
Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы 
электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. 
Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую 
среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 года». 

Практические работы 
1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии 

для населения России в различных регионах. 
2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах 

страны. 
Тема 3. Металлургический комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветных 

металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения 
предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и 
тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние 
металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной 
металлургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 
важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики 
импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания 
экологически эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные 
положения документов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного 
комплекса. 

Практическая работа 
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по 

выбору) на основе анализа различных источников информации. 
Тема 5. Химико-лесной комплекс 
Химическая промышленность 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные районы и 
центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения «Стратегии 
развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного 

комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
лесоперерабатывающие комплексы. 
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Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные положения 
«Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года» 

(Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и 
III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. 
Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: география 
основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и 
охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 
промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК 
своего края. 

Практическая работа 
1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 
Тема 7. Инфраструктурный комплекс 
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство – место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География отдельных 
видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания 

своего края. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на 

период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 
Практические работы 
1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в 

грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 
2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 
Тема 8. Обобщение знаний 
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые формы 
территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства 
России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). 
Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности 
Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу России к модели устойчивого 
развития. 

Практическая работа 
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей среды 

на основе анализа статистических материалов. 
Раздел 5. Регионы России 
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 
Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад 

России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое 
положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-
экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 
Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 
внутренние различия. 

Практические работы 
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1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам информации. 
2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по 

уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 
 
Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-
экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 
Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 
внутренние различия. 

Практическая работа 
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской 

Федерации) по заданным критериям. 
Тема 3. Обобщение знаний 
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 
Раздел 6. Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими странами 
мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 
природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного 
наследия России. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» НА 
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Освоение учебного предмета «География» на уровне основного общего образования должно 
обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов: 
           ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 
населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому 
и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 
уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 
ответственности и долга перед Родиной); 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 для 
реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-
образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 
участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 
окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора 
с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с 
учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 
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понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей 
страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного 
культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 
о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 
средством познания мира для применения различных источников географической информации при 
решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений 
и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; 
навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 
и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание 
своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 
выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

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 географических знаний; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности 
и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
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. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в 

том числе: 
Овладению универсальными познавательными действиями: 
Базовые логические действия 
 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 
 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учётом предложенной географической задачи; 
 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев). 

Базовые исследовательские действия 
 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 



25
7 

 

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

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 
материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных 
связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 

или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и 
форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 
 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 
 систематизировать географическую информацию в разных формах. 
Овладению универсальными коммуникативными действиями: 
Общение 
 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов в устных и письменных текстах; 
 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 
Совместная деятельность (сотрудничество) 
 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 
и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 
проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать 
качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 
команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 
оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 
Самоорганизация 
 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 
 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 
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 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 
Принятие себя и других 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
5 КЛАСС 
 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 
 приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 
 выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий и 
важнейших географических исследований современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 
исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 
 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 
 определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 
 использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для 
решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 
  приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 
 объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 
 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 
основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

  различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 
 различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 
 различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 
 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли; 
 различать горы и равнины; 
 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 
 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 
 применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр 

землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 
 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов 
выветривания; 

  классифицировать острова по происхождению; 
 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 
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 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 
своей местности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 
участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 
ископаемых в своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 
форме (табличной, графической, географического описания). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 КЛАСС  34 часа 

 Тематические 
блоки, темы 

Номер и тема урока Колич
ество 
часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Географическ
ое изучение 
Земли 
География – 
наука 
о планете 
Земля 

1. География – наука 
о планете Земля.  
2. Практическая работа  
«Организация 
фенологических 
наблюдений в природе: 
планирование, участие в 
групповой работы, форма 
систематизации данных» 
 

2 Что изучает география? 
Географические объекты, 
процессы и явления. Как 
география изучает объекты, 
процессы и явления. 
Географические методы изучения 
объектов и явлений. Древо 
географических наук  
Практическая работа  
1. Организация фенологических 
наблюдений в природе: 
планирование, участие в 
групповой работы, форма 
систематизации данных. 

Приводить примеры географических 
объектов, процессов и явлений, 
изучаемых различными ветвями 
географической науки;  
приводить примеры методов 
исследований, применяемых в 
географии; 
находить в тексте аргументы, 
подтверждающие тот или иной тезис 
(нахождение в тексте параграфа или 
специально подобранном тексте
информацию, подтверждающую то, 
люди обладали географическими 
знаниями ещё до того, как география 
появилась как наука). 

История 
географически
х 
открытий 

3. Представления о мире в 
древности.  
4. Географические 
открытия Средневековья. 
5. Эпоха Великих 
географических 
открытий.  
6. Географические 
открытия XVII-XIX вв.  
Практическая работа 
«Обозначение на 
контурной карте 
географических объектов,  
открытых в разные 
периоды». 
7. Географические 
исследования в ХХв. 
8. Географические 
открытия Новейшего 
времени. 
9. Практическая работа 
«Сравнение карт 
Эратосфена, Птолемея и 
современных карт по 
предложенным учителем 
вопросам». 
 

7 Представления о мире в древности 
(Древний Китай, Древний Египет, 
Древняя Греция, Древний Рим) 
Путешествие Пифея. Плавания 
финикийцев вокруг Африки. 
Экспедиции Т. Хейердала 
как модель путешествий в 
древности. 
Появление географических карт.  
География в эпоху Средневековья: 
путешествия и открытия викингов, 
древних арабов, русских 
землепроходцев. Путешествия М. 
Поло и А. Никитина. Эпоха 
Великих географических 
открытий. Три пути в Индию. 
Открытие Нового света – 
экспедиция Х. Колумба. Первое 
кругосветное плавание – 
экспедиция Ф. Магеллана. 
Значение Великих географических 
открытий. Карта мира после эпохи 
Великих географических 
открытий. Географические 
открытия XVII-XIX вв. Поиски 
Южной Земли – открытие 
Австралии. Русские 
путешественники и 
мореплаватели на северо-востоке 
Азии. Первая русская кругосветная 
экспедиция (Русская экспедиция 

Различать вклад великих 
путешественников в географическое
изучение Земли, описывать и сравнивать 
маршруты их путешествий; 
различать вклад российских 
путешественников и исследователей в 
географическое изучение Земли, 
описывать маршруты их путешествий;
характеризовать основные этапы 
географического изучения Земли (в 
древности, в эпоху Средневековья, в 
эпоху Великих географических 
открытий, в XVII-XIX вв., современные
географические исследования и 
открытия); 
сравнивать способы получения 
географической информации 
этапах географического изучения Земли;
сравнивать географические карты (при 
выполнении практической работы № 3);
представлять текстовую информацию в 
графической форме (при выполнении 
практической работы № 1); 
находить в различных источниках, 
интегрировать, интерпретировать и 
использовать информацию необходимую 
для решения поставленной задачи, в том 
числе позволяющие оценить вклад 
российских путешественников и 
исследователей в развитие знаний о 
Земле; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/
https://iu.ru/video-lessons/c513e364-03ca-4c91-9f9d-6c72dedad396
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://iu.ru/video-lessons/69ab7645-5aa1-47ce-ab30-5f920703f15e
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Ф.Ф.Беллинсгаузена, 
М.П.Лазарева – открытие 
Антарктиды). Географические 
исследования в ХХ в. 
Исследование полярных областей 
Земли. Изучение Мирового океана. 
Географические открытия 
Новейшего времени. 
 Практические работы 
1. Обозначение на контурной 
карте географических объектов,  
открытых в разные периоды.  
2. Сравнение карт Эратосфена, 
Птолемея и современных карт по 
предложенным учителем 
вопросам. 

находить в картографических 
источниках аргументы, 
обосновывающие ответы на вопросы 
(при выполнении практической работы 
№ 2); 
выбирать способы представления 
информации в картографической форме 
(при выполнении практических работ № 
1). 

Изображения 
земной 
поверхности 
Планы 
местности 

10. Виды  изображения 
земной поверхности. 
Планы местности.  
11. Условные знаки. 
Масштаб.  
12. Способы определения 
расстояний на местности. 
Практическая работа 
«Определение 
направлений и 
расстояний по плану 
местности». 
13. Разнообразие планов  
и области их применения. 
14. Практическая работа 
«Составление описания 
маршрута по плану 
местности» 

5 Виды  изображения земной 
поверхности. Планы местности. 
Условные знаки. Масштаб. Виды 
масштаба. Способы определения 
расстояний на местности. 
Глазомерная, полярная и 
маршрутная съёмка местности. 
Изображение на планах местности 
неровностей земной поверхности.  
Абсолютная и относительная 
высоты. Профессия топограф. 
Разнообразие планов (план города, 
туристические планы, военные, 
исторические и транспортные 
планы, планы местности в 
мобильных приложениях) и 
области их применения.  
Практические работы 
1. Определение направлений и 
расстояний по плану местности.  
2. Составление описания 
маршрута по плану местности. 

Применять понятия «план местности», 
«аэрофотоснимок», «ориентирование на 
местности», «стороны горизонта», 
«горизонтали», «масштаб», «условные 
знаки» для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач;
определять по плану расстояния между 
объектами на местности (при 
выполнении практической работы № 1);
определять направления по пл
выполнении практической работы № 1);
ориентироваться на местности по плану 
и с помощью планов местности в 
мобильных приложениях;  
сравнивать абсолютные и относительные 
высоты объектов с помощью плана 
местности; 
составлять описание маршрута по план
местности (при выполнении 
практической работы № 2); 
проводить по плану несложное 
географическое исследование
(при выполнении практической работы 
№ 2); 
объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту;  
оценивать соответствие результата цели 
(при выполнении практической работы 
№ 2) 

Географически
е карты 

15. Различия глобуса и 
географических карт. 
16. Градусная сеть на 
глобусе и картах. 
Параллели и меридианы. 
17. Географические 
координаты. 
Практическая работа 
«Определение 
географических 
координат объектов и 
определение объектов по 
их географическим 
координатам». 

5 Различия глобуса и 
географических карт.  
Способы перехода от сферической 
поверхности глобуса к плоскости 
географической карты. 
Градусная сеть на глобусе и 
картах. Параллели и меридианы. 
Экватор и нулевой меридиан.  
Географические координаты. 
Географическая широта и 
географическая долгота, их 
определение на глобусе и картах. 
Определение расстояний по 
глобусу.  

Различать понятия «параллель» и 
«меридиан»; 
определять направления, расстояния и 
географические координаты по картам 
(при выполнении практических работ
№ 1, 2); 
определять и сравнивать абсолютные 
высоты географических объектов, 
сравнивать глубины морей и океанов по 
физическим картам; 
объяснять различия результатов 
измерений расстояний между 
по картам при помощи масштаба и при 
помощи градусной сети; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/251605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://iu.ru/video-lessons/df0fde4b-b85d-46b3-83d4-6d9ed0bba3ba
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/312834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
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18. Определение 
расстояний по глобусу. 
Определение расстояний 
с помощью масштаба и 
градусной сети. 
Практическая работа 
«Определение 
направлений и 
расстояний по карте 
полушарий». 
19. Разнообразие 
географических карт и их 
классификации. 

Искажения на карте. Линии 
градусной сети на картах. 
Определение расстояний с 
помощью масштаба и градусной 
сети. Разнообразие 
географических карт и их 
классификации. Способы 
изображения на мелкомасштабных 
географических картах. 
Изображение на физических 
картах высот и глубин.  
Географический атлас. 
Использование карт в жизни и 
хозяйственной деятельности 
людей. Сходство и различие плана 
местности и географической 
карты. Профессия картограф. 
Система космической навигации. 
Геоинформационные системы. 
Практические  работы  
1. Определение направлений и 
расстояний по карте полушарий.  
2. Определение географических 
координат объектов и определение 
объектов по их географическим 
координатам. 

различать понятия «план местности» и 
«географическая карта», применять 
понятия «географическая карта», 
«параллель», «меридиан» для решения 
учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
приводить примеры использования в 
различных жизненных ситуациях и 
хозяйственной деятельности людей 
географических карт, планов местности 
и геоинформационных систем (ГИС)

Земля – 
планета 
Солнечной 
системы 

20. Земля в Солнечной 
системе. 
21. Форма, размеры 
Земли, их географические 
следствия. 
22. Движения Земли. 
Земная ось и 
географические полюсы. 
23. Пояса освещённости. 
24. Практическая работа 
«Выявление 
закономерностей 
изменения 
продолжительности дня 
и высоты Солнца над 
горизонтом в 
зависимости от 
географической широты 
и времени года на 
территории России». 

5 Земля в Солнечной системе. 
Гипотезы возникновения Земли. 
Форма, размеры Земли, их 
географические следствия.  
Движения Земли. Земная ось и 
географические полюсы. 
Географические следствия  
движения Земли вокруг Солнца. 
Смена времён года на Земле. Дни 
весеннего и осеннего 
равнодентвия, летнего и зимнего 
солнцестояния. Неравномерное 
распределение солнечного света и 
тепла на поверхности Земли. 
Пояса освещённости. Тропики и 
полярные круги. Вращение Земли 
вокруг своей оси. Смена дня и 
ночи на Земле. Влияние Космоса 
на Землю и жизнь людей. 
Практическая работа 
1. Выявление закономерностей 
изменения продолжительности дня 
и высоты Солнца над горизонтом в 
зависимости от географической 
широты и времени года на 
территории России. 

Приводить примеры планет земной 
группы; 
сравнивать Землю и планеты Солнечной 
системы по заданным основаниям, 
связав с реальными ситуациями 
освоения космоса; 
объяснять влияние формы Земли на 
различие в количестве солнечного тепла, 
получаемого земной поверхностью на 
разных широтах; 
использовать понятия «земная ось», 
«географические полюсы», «тропики», 
«экватор», «полярные круги», «пояса 
освещённости»; «дни равноденствия и 
солнцестояния» при решении задач: 
указания параллелей, на  которых  
Солнце находится в зените в дни 
равноденствий и солнцестояний; 
сравнивать продолжительность
светового дня в дни равноденствий и 
солнцестояний в Северном и Южном 
полушариях;  
объяснять смену времён года на Земле 
движением Земли вокруг Солнца и 
постоянным наклоном земной оси к 
плоскости орбиты; 
объяснять суточное вращение Земли 
осевым вращением Земли; 
объяснять различия в 
продолжительности светового дня в 
течение года на разных широтах;
приводить примеры влияния формы, 
размеров и движений Земли на мир 
живой и неживой природы; 
устанавливать эмпирические 

https://iu.ru/video-lessons/8114ddd4-bde2-46a1-94a7-a37fe8377457
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://iu.ru/video-lessons/cf36784d-bd3d-42c2-b7dd-15df79b11073
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/
https://iu.ru/video-lessons/01f94c2c-9bd3-4f17-9842-9a22837c862d
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зависимости между 
продолжительностью дня и 
географической широтой местности, 
между высотой Солнца над горизонтом 
и географической широтой местности на 
основе анализа данных наблюдений (при 
выполнении практической работы № 1);
выявлять закономерности изменения 
продолжительности светового дня от 
экватора к полюсам в дни 
солнцестояний на основе 
предоставленных данных; 
находить в тексте аргументы, 
подтверждающие различные гипотезы 
происхождения Земли при анализе 
одного-двух источников информации, 
предложенных  учителем;  
сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников 
дискуссии о происхождении планет, 
обнаруживать различие и сходство 
позиций, задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы во время дискуссии;
различать научную гипотезу и научный 
факт. 

Оболочки 
Земли 
Литосфера – 
каменная 
оболочка 
Земли 

25. Внутреннее строение 
Земли: ядро, мантия, 
земная кора. 
26. Вещества земной 
коры: минералы и горные 
породы. 
27. Рельеф и его значение 
для человека. 
28. Образование вулканов 
и причины 
землетрясений. 
29. Формы рельефа суши: 
горы и равнины.   
30. Практическая работа 
«Описание горной 
системы или равнины по 
физической карте» 
31. Рельеф дна Мирового 
океана. 
32. Срединно-
океанические хребты. 
Острова, их типы по 
происхождению. 
 

8 Литосфера – твёрдая оболочка 
Земли. Методы изучения земных 
глубин. Внутреннее строение 
Земли: ядро, мантия, земная кора. 
Строение земной коры: 
материковая и океаническая кора. 
Вещества земной коры: минералы 
и горные породы. Образование 
горных пород. Магматические, 
осадочные и метаморфические 
горные породы. Проявления 
внутренних и внешних процессов 
образования рельефа.  
Движение литосферных плит. 
Образование вулканов и причины 
землетрясений. Шкалы измерения 
силы и интенсивности 
землетрясений. Изучение вулканов 
и землетрясений. Профессии 
сейсмолог и вулканолог. 
Разрушение и изменение горных 
пород и минералов под действием 
внешних и внутренних процессов. 
Виды выветривания. 
Формирование рельефа земной 
поверхности как результат  
действия  внутренних и внешних 
сил. Рельеф земной поверхности и 
методы его изучения. Формы 
рельефа суши: горы и равнины.  
Различие гор по высоте, 
высочайшие горные системы мира. 
Разнообразие равнин по высоте. 
Формы равнинного рельефа,  
крупнейшие по площади равнины 
мира. Человек и литосфера. 

Описывать внутренне строение Земли;
различать изученные минералы и горные 
породы, различать понятия «ядро», 
«мантия», «земная кора», «минерал» и 
«горная порода»; 
различать материковую и океаническую 
земную кору; 
приводить примеры горных пород 
разного происхождения; 
классифицировать изученные горные 
породы по происхождению; 
распознавать проявления в окружающем 
мире внутренних и внешних процессов 
рельефообразования: вулканизма,
землетрясений; физического, 
химического и биологического
видов выветривания; 
применять понятия «литосфера», 
«землетрясение», «вулкан», 
«литосферные плиты» для решения 
учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
называть причины землетрясений и 
вулканических извержений; 
приводить примеры опасных природных 
явлений в литосфере и средств их 
предупреждения; 
показывать на карте и обозначать на 
контурной карте материки и океаны, 
крупные формы рельефа Земли, острова 
различного происхождения; 
различать горы и равнины; 
классифицировать горы и равнины по 
высоте; 
описывать горную систему или равнину 
по физической карте (при выполнении 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/312865/
https://iu.ru/video-lessons/1b9952ae-10b7-4baf-a437-09af93588950
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/312927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://iu.ru/video-lessons/72283da4-a9ff-4634-8e29-f68adb0268f7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/
https://iu.ru/video-lessons/b634f3d8-91fd-445a-b759-e4e4a9b17c8c
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Условия жизни человека в горах и 
на равнинах. Деятельность 
человека, преобразующая земную 
поверхность, и связанные с ней 
экологические проблемы. Рельеф 
дна Мирового океана. Части 
подводных окраин материков. 
Срединно-океанические хребты. 
Острова, их типы по 
происхождению. Ложе океана, его 
рельеф. 
Практическая работа 
1. Описание горной системы или 
равнины по физической карте. 

работы № 1); 
приводить примеры действия внешних 
процессов рельефообразования в своей 
местности; 
приводить примеры полезных 
ископаемых своей местности;
приводить примеры изменений в 
литосфере в результате деятельности 
человека на примере своей местности, 
России и мира; 
приводить примеры опасных природных 
явлений в литосфере; 
приводить примеры актуальных проблем 
своей местности, решение которых 
невозможно без участия представителей 
географических специальностей, 
изучающих литосферу;  
находить сходные аргументы, 
подтверждающие движение 
литосферных плит, в различных 
источниках географической 
информации; 
применять понятия «эпицентр» и «очаг 
землетрясения» для анализа и 
интерпретации географической 
информации различных видов и форм 
представления; 
оформление результатов (примеры 
изменений в литосфере в результате 
деятельности человека на примере своей 
местности, России и мира) в виде 
презентации; 
оценивать надёжность географической 
информации при классификации форм 
рельефа суши по высоте и по внешнему 
облику на основе различных источников 
информации (картины, описания, 
географической карты) по критериям, 
предложенным учителем при работе в 
группе; 
в ходе организованного учителем 
обсуждения публично представлять 
презентацию о профессиях, связанных с 
литосферой, и оценивать соответствие 
подготовленной презентации её цели; 
выражать свою точку зрения 
относительно влияния рельефа своей 
местности на жизнь своей семьи

Заключение.  
Практикум 
«Сезонные 
изменения в 
природе своей 
местности» 
 

33. Практическая работа  
«Анализ результатов 
фенологических 
наблюдений и 
наблюдений за погодой» 
34. Итоговый урок 

2 Сезонные изменения 
продолжительности светового дня 
и высоты Солнца над горизонтом, 
температуры воздуха, 
поверхностных вод, растительного 
и животного мира.  
Практическая работа  
1. Анализ результатов 
фенологических наблюдений и 
наблюдений за погодой. 

Различать причины и следствия 
географических явлений;  
приводить примеры влияния Солнца на 
мир живой и неживой природы;
систематизировать результаты 
наблюдений; 
выбирать форму представления 
результатов наблюдений за отдельными 
компонентами природы; 
представлять результаты наблюдений в 
табличной, графической форме, 
описания); 
устанавливать на основе анализа данных 

https://iu.ru/video-lessons/d54162ee-fb7f-4efb-a5c7-db67dcec5783
https://iu.ru/video-lessons/839e1180-6e48-4886-b815-de7564115f97
https://iu.ru/video-lessons/a8f96ba6-5b09-4007-a5bf-dd99309af4d9
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наблюдений эмпирические зависимости 
между временем года, 
продолжительностью дня и высотой 
Солнца над горизонтом, температурой 
воздуха; 
делать предположения, объясняющие 
результаты наблюдений; 
формулировать суждения, выражать 
свою точку зрения о взаимосвязях между 
изменениями компонентов природы; 
подбирать доводы для обоснования 
своего мнения; 
делать предположения, объясняющие 
результаты наблюдений на основе 
полученных за год географических 
знаний. 
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2.1.10. Биология 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 
 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

 
 

 - знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 - реализация установок здорового образа жизни; 

 - сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

 - формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества; 

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

2.Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются: 

Регулятивные: УУД: 

 
 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно -популярной 
литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать её из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской и 
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, давать опре- 6 деления понятий, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 
планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 
Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 
результатов с заданным эталоном. Умение осуществлять оценочную деятельность результатов 
работы — выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознавать и 
оценивать качество и уровень усвоения знаний и умений выполнять учебные действия; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со свер стниками 
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и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию. 

Личностные УУД: 

 
 

 - способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

Коммуникативные УУД: 

 
 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 
и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию. 

 -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. Формировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД: 

 
 

 - умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной 
литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы в другую; 

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

 - умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 
информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках 

 
 

3.Предметными результатами освоения программы по биологии являются: 

 
 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически 
быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для 
развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 
овладение понятийным аппаратом биологии; 
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3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 
мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 
человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 
рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Тема 1. Биология – наука о живом мире (9 ч) 

Наука о живой природе 

Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей 
от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и 
домашние животные. Наука о живой природе – биология 

Свойства живого 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, 
развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы организма, их 
функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого 
целого. 

Методы изучения природы 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование 
сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. 
Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р. Гук, А. ван Левенгук. Части 
микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. Лабораторная работа № 1. «Изучение 
устройства увеличительных приборов» 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани 
животных и растений. Их функции. Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений» 

Химический состав клетки 

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма. 
Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки 

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, 
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размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного материала дочерним 
клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как целостной 
живой системы – биосистемы. 

Великие естествоиспытатели 

Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, 
Н.И. Вавилов. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Биология – наука о живом мире». 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч) 

Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных организмов: 
бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их строение, значение и 
меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий 
делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности 
бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природе и для человека 

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие 
бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными 
типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства 
борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. 
Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые 
(покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и 
побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль 
цветковых растений в жизни человека. 

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегом растения». 

Животные 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль 
животных в природе и жизни человека. 

Зависимость от окружающей среды. 

Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных». 

Грибы 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков 
растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов: 
сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения – 
грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении (антибиотик 
пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. 
Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. 
Роль грибов в природе и в жизни человека. 

Лишайники 
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Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение 
лишайников в природе и жизни человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь 
полезных и вредных видов в природе. 

Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Многообразие живых организмов» 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, 
почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – обитателей этих сред 
жизни. 

Экологические факторы среды 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. Факторы неживой 
природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 
Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий 
у растений. 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между собой. 
Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные – потребители органических 
веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие о 
природном сообществе. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, 
широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира нашей 
планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира 
материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплённые 
организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям 
обитания. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Жизнь организмов на планете Земля» 

Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч) 

Как появился человек на Земле 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека современного типа – 
неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности 
современного человека. Деятельность человека в природе в наши дни. 
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Как человек изменял природу 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой природы. 
Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих 
видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным 
человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению 
численности редких видов и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия 
школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения 
численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек на планете Земля». 

6 класс 

Глава 1. «Наука о растениях - ботаника»  (4 ч.): 
 внешнее строение, органы растения: вегетативные и генеративные органы; места 

обитания растений; история использования и изучения растений; семенные и 
споровые растения; 

 многообразие жизненных форм растений: представление о жизненных формах 
растений, примеры; связь жизненных форм растений со средой их обитания; 
характеристика отличительных свойст наиболее крупных категорий жизненных 
форм растений; 

 клеточное строение растений и свойства растительной клетки: клетка как основная 
структурная единица растений; строение растительной клетки; жизнедеятельность 
клетки; деление клетки; клетка как живая система; особенности растительной 
клетки; 

 ткани растений: понятие о ткани; виды тканей; причины появления тканей;  
Глава 2. «Органы растений»  
(8 ч + 1 ч резервного времени): 
 семя, его строение и значение: семя как орган размножения растений; строение 

семени; строение зародыша растения; двудольные и однодольные растения; 
прорастание семян; значение семян в природе и жизни человека; 

 условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; 
запасные питательные вещества семян; температурные условия прорастания семян; 
сроки посева семян; 

 корень, его строение и значение: типы корневых систем растений; строение корня; 
рост корня, геотропизм; видоизменение и значение корней; 

 побег, его строение и развитие: побег как сложная система; строение побега; 
строение почек; развитие и рост побегов; 

 лист, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение листа; типы 
жилкования листьев; значение листа для растений; видоизменения листьев; 

 стебель, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение стебля; типы 
стеблей, функции стебля; видоизменения стебля; 

 цветок, его строение и значение: цветок как видоизменённый укороченный побег; 
строение и роль цветка; соцветия; опыление как условие оплодотворения; 
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 плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; разнообразие плодов; 
значение плодов в природе. 

 
Глава 3. «Основные процессы жизнедеятельности растений» (6 ч.) 

 минеральное питание растений и значение воды: вода как необходимое условие 
минерального питания; функция корневых волосков; перемещение воды и 
минеральных веществ по растению; значение минерального питания;  

 воздушное питание растений – фотосинтез: условия фотосинтеза; автотрофы и 
гетеротрофы; значение фотосинтеза;  

 дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнение 
дыхания и фотосинтеза, взаимосвязь двух процессов; обмен веществ в растениях;  

 размножение и оплодотворение у растений:  размножение как необходимое 
свойство жизни; типы размножения; особенности оплодотворения у цветковых 
растений; двойное оплодотворение; 

 вегетативное размножение растений и его использование человеком: особенности 
вегетативного размножения и его роль; использование вегетативного размножения 
человеком; 

 рост и развитие растений: характерные черты процессов роста и развития растений; 
зависимость этих процессов от условий среды обитания; суточные и сезонные 
ритмы; экологические факторы. 
 

Глава 4. «Многообразие и развитие растительного мира» (10 ч + 1 ч. резервного 
времени) 

 систематика растений, её значение для ботаники: происхождение названий 
отдельных растений; классификация растений; вид как единица классификации; 
роль систематики в изучении растений; 

 водоросли, их многообразие в природе: общая характеристика, строение, 
размножение, разнообразие водорослей; значение в природе; 

 отдел Моховидные, общая характеристика и значение: характерные черты 
строения, классы Печеночники и Листостебельные, их отличительные черты; 
размножение и развитие моховидных; значение мхов в природе; 

 плауны, хвощи, папоротники, их общая характеристика: характерные черты 
высших споровых растений; общая характеристика отделов; значение в природе; 

 отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: общая характеристика, 
расселение; образование семян; особенности строения класса Хвойные; значение 
голосеменных в природе; 

 отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, 
размножения и развития; характеристика классов Двудольные и Однодольные 
растения; охрана редких и исчезающих видов; 

 семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства; отличительные 
признаки семейств; значение двудольных в природе; 

 семейства класса Однодольные: общая характеристика; отличительные признаки 
семейств; значение однодольных в природе; значение злаковых; 

 историческое развитие растительного мира: понятие об эволюции живого мира; 
первые обитатели Земли; история развития растительного мира; выход растений на 
сушу; Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений; 
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 многообразие и происхождение культурных растений: история происхождения 
культурных растений; значение искусственного отбора и селекции; культурные и 
сорные растения, их значение; 

 дары Нового и Старого Света: история и центры появления растений; значение 
растений в жизни человека. 

Глава 5. «Природные сообщества» (3 ч.) 
 понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме: понятие о 

природном сообществе; круговорот веществ и поток энергии – главное условие 
существования природного сообщества; роль растений в природных сообществах; 

 совместная жизнь организмов в природном сообществе: ярусное строение; условия 
обитания растений в биогеоценозе; 

 смена природных сообществ и её причины: понятие о смене природных сообществ; 
причины смены; необходимость мероприятий по сохранению природных 
сообществ.   
Резервное время – 2 часа 
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№ п/п Тема урока Количество 
часов 

Лабораторных 
работ 

Экскурсий

 Биология – наука о живой природе (9 часов) 

1. 

2. 

Наука о живой природе. 

Свойства живого. 

1 

1 

  

3. 

4. 

Методы изучения природы. 

Увеличительные приборы. Лабораторная работа № 1 
«Изучение строения увеличительных приборов» 

1 

1 

 
 

1 

 

5. 

6. 

Строение клетки. Ткани. 

Лабораторная работа №2 «Знакомство с клетками растений» 

1 

1 

 
 

1 

 

7. 

8. 

9. 

Химический состав клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. 

Обобщающий урок по теме «Биология – наука о живой 
природе». Великие естествоиспытатели. 

1 

1 

1 

  

Многообразие живых организмов (11 часов) 

10. 

11. 

Царства живой природы. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

1 

1 

  

12. 

13. 

Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Растения. 

1 

1 

  

14. 

15. 

Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним 
строением побегов растения». 

Животные. Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за 
передвижением животных» 

1 

1 

1 

1 

 

16. 

17. 

Рубежный контроль знаний по итогам I полугодия 

Грибы. 

1 

1 

  

18. 

19. 

Многообразие и значение грибов. 

Лишайники. 

1 

1 

  

20. Обобщающий урок по теме «Многообразие живых 
организмов» Значение живых организмов в природе и жизни 
человека. 

1   

Жизнь организмов на планете Земля (8 часов) 

21. 

22. 

Среды жизни на планете Земля. 

Экологические факторы среды. 

1 

1 

  

23. 

24. 

Приспособления организмов к жизни в природе. 

Природные сообщества 

1 

1 

  

25. 

26. 

Природные зоны России. 

Жизнь организмов на разных материках. 

1 

1 
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Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса 

Экскурсия. «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору учителя). 
Обсуждение заданий на лето. 

 
 

3.Тематическое планирование. 

 
 

27. 

28. 

Жизнь организмов в морях и океанах. 

Обобщающий урок по теме. «Жизнь организмов на планете 
Земля 

1 

1 

  

Человек на планете Земля (4 часа) 

29. 

30. 

Как появился человек на Земле. 

Как человек изменял природу. 

1 

1 

  

31. 

32. 

Важность охраны живого мира планеты. 

Сохраним богатство живого мира. 

1 

1 

  

Повторение и обобщение материала, изученного в 5 классе 

33. 

34 

35. 

 

Закрепление и повторение за курс 5 класс 

Итоговый контроль знаний за курс 5 класса 

Экскурсия «Весенние явления в природе». Особо охраняемые 
природные территории Ульяновской области 

 

1 

1 

1 

 

  
 

 
 

1 

Итого   4 1 

№ Формы 
организации 
деятельности 

Планируемые результаты Примечания

5  Предметные УУД Личностные

 план факт Глава 1. Биология – наука о живом мире (9 часов)

1   Наука о живой природе. Урок 
постановки 
учебной задачи. 

Знакомство с 
учебником, 
целями и 
задачами курса. 
Живые 
организмы – 
важная часть 
природы. 
Начало 
земледелия и 
скотоводства. 
Культурные 

Обсуждать проблему: может 
ли человек прожить без других 
живых организмов? 

Рассматривать и пояснять 
иллюстрации учебника. 

Приводить примеры знакомых 
культурных растений и 
домашних животных. 

Давать определение наукам 
биологии, ботанике, зоологии, 
микробиологии, микологии. 

Характеризовать задачи, 
стоящие перед учёными-

Познавательные УУД:
работать с текстом, выделять в нем 
главное. 

Регулятивные УУД:
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете.

Коммуникативные УУД
слушать учителя и отвечать н
вопросы 
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растения и 
домашние 
животные. 
Наука о живой 
природе – 
биология 

биологами 

 

2   Свойства живого. Урок открытия 
нового знания. 

Способствовать 
актуализации 
знаний об 
отличии живых 
тел от тел 
неживой 
природы, 
признаках 
живого. 

 
 

 
 

 
 

Организм – 
единица живой 
природы. 
Органы 
организма, их 
функции, 
согласованность 
работы органов. 

Называть свойства живых 
организмов. Сравнивать 
проявление свойств живого и 
неживого. 

Обсуждать стадии развития 
растительных иживотных 
организмов по рисунку 
учебника. 

Рассматривать 

 
 

изображение живого 
организма и выявлять его 
органы, их функции 

Обсуждать роль органов 
животного в его 
жизнедеятельности. 

Формулировать вывод о 
значении взаимодействия 
органов живого организма 

Познавательные УУД
проводить элементарные 
исследования, работать с 
различными источниками 
информации 

Регулятивные УУД.
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете.

Коммуникативные УУД
воспринимать информацию на слух

3   Урок систематизации 
ранее полученных 
знаний 

Знакомство 
школьников с общими 
методами изучения 
природы. 
Использование 
сравнения и 
моделирования в 
лабораторных 
условиях 

Рассматривать и 
обсуждать рисунки 
учебника, 
иллюстрирующие методы 
исследования природы. 

Различать и 
характеризовать методы 
изучения живой природы: 
наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент. 

Обсуждать способы 
оформления результатов 
исследования 

Познавательные УУД:: умение 
структурировать учебный 
материал, выделять в нем 
главное. 

Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение 
заданий учителя, сделать 
выводы по результатам 
работы. 

Коммуникативные 
УУД. умение воспринимать 
информацию на слух, отвечать 
на вопросы учителя, работать в 
группах 

Осознание значения 
биологических наук в 
развитии 
представлений 
человека о природе во 
всем ее многообразии

4   Увеличительные 
приборы. Лабораторная 
работа № 1 «Изучение 
строения 
увеличительных 

Урок решения 
частных задач – 
знакомства с 
работой 
увеличительных 

Объяснять назначение 
увеличительных приборов. 

Различать ручную и 
штативную лупы, знать 
получаемое с их помощью 

Познавательные УУД
выделять главное в тексте, грамотно 
формулировать вопросы, работать с 
различными источниками 
информации, готовить сообщения и 
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приборов» приборов. 

Актуализация 
знаний о 
необходимости 
использования 
увеличительных 
приборов при 
изучении 
объектов живой 

природы. 

Увеличительные 
приборы: лупы 
ручная, 
штативная, 
микроскоп. 
Формирование 
навыков работы 
с микроскопом. 

 

увеличение. 

Характеризовать и сравнивать 
увеличение лупы и 
микроскопа. 

Находить части микроскопа и 
называть их. 

Изучить и запомнить правила 
работы с микроскопом. 

Рассматривать готовый 
микропрепарат под 
микроскопом, делать выводы 

презентации и представлять 
результаты работы.

Регулятивные УУД
организовать выполнение заданий 
учителя, сделать выводы по 
результатам работы.

Коммуникативные УУД:
работать в составе творческих групп

5   Урок открытия нового 
знания. 

Создать условия для 
приобретения 
учащимися знаний о 
клеточном строении 
организма, 
особенностях клетки 
растений; 
приобретение знаний 
о тканях. 

Называть части клетки по 
рисункам учебника. 

Характеризовать 
назначение частей клетки. 

Сравнивать животную и 
растительную клетки, 
находить их различие. 

Называть ткани животных 
и растений по рисункам 
учебника, 
характеризовать их 
строение, объяснять их 
функции. 

Познавательные 
УУД: овладение умением 
оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Приобретение элементарных 
навыков работы с приборами. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные 
УУД: умение работать в 
группах, обмениваться 
информацией с 
одноклассниками 

Представление о 
единстве живой 
природы на основании 
знаний о клеточном 
строении всех живых 
организмов

6   Урок открытия нового 
знания. 

Создать условия для 
приобретения 
учащимися знаний о 
клеточном строении 
организма, 
особенностях клетки 
растений; 
приобретение знаний 
о тканях. 

Называть части клетки по 
рисункам учебника. 

Характеризовать 
назначение частей клетки. 

Сравнивать животную и 
растительную клетки, 
находить их различие. 

Называть ткани животных 
и растений по рисункам 
учебника, 
характеризовать их 
строение, объяснять их 
функции. 

Познавательные 
УУД: овладение умением 
оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Приобретение элементарных 
навыков работы с приборами. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные 
УУД: умение работать в 
группах, обмениваться 
информацией с 

Представление о 
единстве живой 
природы на основании 
знаний о клеточном 
строении всех живых 
организмов
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одноклассниками 

7.   Урок открытия нового 
знания. 

Способствовать 
приобретению знаний 
о химических 
веществах клетки. 
Минеральные соли, их 
значение для 
организма. 
Органические 
вещества клетки: 
белки, углеводы, 
жиры, их значение для 
жизни организма и 
клетки. 

Различать неорганические 
и органические вещества 
клетки, минеральные соли 
объяснять их значение для 
организма. 

Наблюдать демонстрацию 
опытов и понимать 
объяснение учителя. 

Изучать рисунки 
учебника и анализировать 
представленную на них 
информацию о 
результатах опытов 

Познавательные УУД. умение 
давать определения понятиям, 
классифицировать 
объекты Регулятивные 
УУД. умение организовать 
выполнение заданий учителя. 
Развитие навыков самооценки 
и самоанализа. 

Коммуникативные 
УУД. умение воспринимать 
информацию на слух, отвечать 
на вопросы учителя 

 

Понимание научного 
значения класси
фикации живых 
организмов

8   Урок открытия нового 
знания. 

Актуализация и 
углубление знаний об 
основных процессах, 
происходящих в 
живой клетке: 
дыхании, питании, 
обмене веществ, 
росте, развитии, 
размножении. 
Взаимосвязанная 
работа частей клетки. 

Оценивать значение 
питания, дыхания, 
размножения. 

Объяснять сущность 
понятия «обмен веществ», 
характеризовать его 
биологическое значение. 

Понимать сущность 
процесса деления клетки, 
знать его главные 
события. 

Рассматривать на рисунке 
учебника процесс деления 
клетки, устанавливать 
последовательность 
деления ядра и 
цитоплазмы клетки. 

Аргументировать вывод о 
том, что клетка - живая 
система (биосистема) 

. Познавательные 
УУД. умение работать с 
различными источниками 
информации, преобразовывать 
ее из одной формы в другую, 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные 
УУД: умение строить эффек-
тивное взаимодействие с 
одноклассниками 

Представление о 
положительной и 
отрицательной роли 
бактерий в природе и 
жизни человека и 
умение защищать свой 
организм от 
негативного влияния 
болезнетворных 
бактерий 

9   Урок развивающего 
контроля. 

Диагностика и 
коррекция ЗУН по 
теме. 

Приобретение знаний 
о великих учёных- 
естествоиспытателях 
(Аристотель, 
Теофраст, К. Линней, 
Ч. Дарвин, В.И. 
Вернадский, Н.И. 
Вавилов). 

Уметь воспроизводить 
знания и применять их в 
новой ситуации. 

Знакомиться с именами и 
портретами учёных, 
слушая сообщения 
одноклассников. 

Называть области науки, в 
которых работали 
конкретные учёные, знать 
сущность их открытий. 

Знать имена 
отечественных учёных, 
внесших важный вклад в 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и 
презентации, представлять ре-
зультаты работы 
классу. Регулятивные 
УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя. 
Развитие навыков самооценки 
и самоанализа 

Понимание роли 
представителей 
царства Грибы в 
природе и жизни 
человека. Осознание 
необходимости 
оказания экстренной 
помощи при 
отравлении ядовитыми 
грибами 
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 развитие биологии. 

Формулировать вывод о 
вкладе учёных в развитие 
наук о живой и неживой 
природе и его значении 
для человечества. 

 

Коммуникативные 
УУД: умение работать в 
составе творческих групп 

 

10   Актуализация понятий 
«классификация», 
«систематика», 
«царство», «вид». 
Царства клеточных 
организмов. Вирусы - 
неклеточная форма 
жизни: их строение, 
значение и меры 
профилактики 
вирусных 
заболеваний. 

Индивидуальная: 

Объяснять сущность 
термина 
«классификация». 

Давать определение науке 
систематике. 

Знать основные таксоны 
классификации – 
«царство» и «вид». 

Продуктивная: 

Характеризовать вид как 
наименьшую единицу 
классификации. 

Рассматривать схему 
царств живой природы, 
устанавливать связь 
между царствами. 

Творческая: Называть 
отличительные 
особенности строения и 
жизнедеятельности 
вирусов 

Познавательные УУД:: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, давать определения 
понятиям, работать с 
различными источниками 
информации, преобразовывать 
ее из одной формы в другую, 
готовить сообщения и 
презентации, представлять 
результаты работы классу. 

Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные 
УУД. умение строить эффек-
тивное взаимодействие с 
одноклассниками 

Осознание важности 
растений в природе и 
жизни человека

 
 

11

   
 

Актуализация знаний 
о царстве бактерий. 
Бактерии -
примитивные 
одноклеточные 
организмы. Бактерии 
как самая древняя 
группа организмов. 
Процессы 
жизнедеятельности 
бактерий. 

Понятие об 
автотрофах и 
гетеротрофах. 

 
 

Приобретение знаний: 

Выделять и называть 
главные особенности 
строения бактерий, 
используя рисунок 
учебника. 

Характеризовать 
разнообразие форм тела 
бактерий по рисунку 
учебника. 

Объяснять сущность 
терминов: «автотрофы», 
«гетеротрофы», 
«прокариоты», 
«эукариоты». 

Различать свойства 

 
 

Познавателъные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и 
презентации, представлять ре-
зультаты работы классу. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 

 
 

Представление о 
значении животных в 
природе, осо
хозяйственного и 
эстетического 
значения для человека
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прокариот и эукариот. 

Творческая: Сравнивать и 
оценивать роль бактерий-
автотрофов и бактерий-
гетеротрофов в природе 

Коммуникативные 
УУД: умение работать в со-
ставе творческих групп 

12   Способствовать 
актуализации знаний о 
значении бактерий в 
природе и жизни 
человека, об 
инфекционных 
заболеваниях и их 
профилактике. 

Приобретение знаний. 
Характеризовать важную 
роль бактерий в природе. 

Устанавливать связь 
между растением и 
клубеньковыми 
бактериями на рисунке 
учебника, объяснять 
термин «симбиоз». 

Аргументировать наличие 
фотосинтеза у 
цианобактерий, называть 
его продукты. 

Различать бактерий по их 
роли в природе. 

Приводить примеры 
полезной деятельности 
бактерий. 

Характеризовать 
использование процесса 
брожения в народном 
хозяйстве. 

Обсуждать значение 
бактерий для человека. 
Сопоставлять вред и 
пользу, приносимые 
бактериями природе и 
человеку, делать выводы о 
значении бактерий 

Познавательные УУД: умение 
сравнивать и анализировать 
информацию, делать выводы. 
Умение давать определения 
понятиям, работать с 
различными источниками 
информации, самостоятельно 
оформлять конспект урока в 
тетради. 

 

Регулятивные УУД: развитие 
умения планировать свою 
работу при выполнении 
заданий учителя. 

Коммуникативные 
УУД: умение слушать одно-
классников и учителя, 
высказывать свое мнение 

Понимание роли 
половых клеток в 
размножении живых 
организмов.

Представление о 
родстве живых 
организмов, 
населяющих нашу 
планету. Развитие 
представлений о 
необходимости вести 
здоровый образ жизни

13   Способствовать 
приобретению знаний 
об отличительных 
свойствах растений. 
Сравнение клеток 
растений и бактерий. 
Деление царства 
растений на группы. 

Строение растений. 
Размножение 
растений. Роль 
цветковых растений в 
жизни человека. 

Характеризовать главные 
признаки растений. 

Различать части 
цветкового растения на 
рисунке учебника, 
выдвигать предположения 
об их функциях. 

Сравнивать цветковые и 
голосеменные растения, 
характеризовать их 
сходство и различие. 

Характеризовать мхи, 
папоротники, хвощи 
плауны как споровые 
растения, знать термин 

Познавательные 
УУД: освоение элементарных 
навыков исследовательской 
деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя, оценить 
качество выполнения 
работы. Коммуникативные 
УУД: умение работать в груп-
пах, обмениваться ин-
формацией с одноклассниками 

 

Представление о
размножении как 
главном свойстве 
живого, обес
печивающем 
продолжение рода
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«спора». 

Определять по рисунку 
учебника различие между 
растениями разных 
систематических групп. 

Сопоставлять свойства 
растительной и 
бактериальной клеток, 
делать выводы. 

Характеризовать значение 
растений разных 
систематических групп в 
жизни человека 

14   Создать условия для 
дальнейшего 
формирования 
навыков 
осуществления 
лабораторных 
исследований, умения 
анализировать, 
обобщать, делать 
выводы, фиксировать 
результаты. 

Приобретение и 
закрепление знаний 
Рассматривать побег 
цветкового растения, 
различать и называть его 
части. 

Определять расположение 
почек на побеге 
цветкового растения. 

Зарисовывать в тетради 
схему побега. Находить 
различные побеги у 
сосны. Характеризовать 
особенности строения 
хвоинки, определять 
количество хвоинок на 
побеге. 

Устанавливать 
местоположение шишки. 

Сравнивать значение 
укороченных и 
удлинённых побегов у 
хвойных растений (на 
примере сосны). 

Формулировать общий 
вывод о многообразии 
побегов у растений 

Познавательные УУД: умение 
давать определения понятиям, 
работать с текстом и выделять 
в нем главное, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, готовить 
сообщения и презентации, 
представлять результаты 
работы классу 

Регулятивные УУД: развитие 
умения планировать свою 
работу при выполнении 
заданий учителя. 

Коммуникативные 
УУД: умение строить эффек-
тивное взаимодействие с 
одноклассниками 

Понимание роли генов 
в хранении и передаче 
наследственной 
информации от 
родителей к потомству

15   Способствовать 
приобретению знаний 
об особенностях 
животных – 
гетеротрофности, 
способности к 
передвижению, 
наличии органов 
чувств. Среда 
обитания, 

Распознавать 
одноклеточных и 
многоклеточных 
животных. 

Характеризовать 
простейших по рисункам 
учебника, описывать их 
различие, называть части 
их тела. 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
умение работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и 
презентации, представлять 
результаты работы классу. 

Осознание 
взаимосвязанности, 
взаимозависимости 
всех компо
природы 
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одноклеточные и 
многоклеточные 
организмы. Роль 
животных в природе и 
жизни человека. 
Зависимость от 
окружающей среды. 

Сравнивать строение тела 
амёбы с клеткой эукариот, 
делать выводы. 

Называть 
многоклеточных 
животных, изображённых 
на рисунке учебника. 

Различать 
беспозвоночных и 
позвоночных животных. 

Приводить примеры 
позвоночных животных. 

Объяснять роль животных 
в жизни человека и в 
природе. 

Называть факторы 
неживой природы, 
оказывающие влияние на 
жизнедеятельность 
животных 

Регулятивные УУД. умение 
планировать свою работу при 
выполнении заданий учителя, 
делать выводы по результатам 
работы. 

Коммуникативные 
УУД. умение слушать учителя, 
высказывать свое мнение 

16   Диагностика Отвечать на вопросы 
итогового теста, знать 
термины, уметь работать с 
рисунками и схемами. 

Познавательные УУД: умение 
давать определения понятиям. 
Развитие элементарных 
навыков устанавливания 
причинно-следственных 
связей. Умение сравнивать и 
делать выводы на основании 
сравнений. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете, развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные 
УУД: умение слушать учителя 
и одноклассников, 
аргументировать свою точку 
зрения. Овладение навыками 
выступлений перед аудиторией

Знание основных 
принципов и правил 
отношения к живой 
природе, основ ЗОД и 
здоровье сберегающих 
технологий.

 

17   Приобретение знаний 
об особенностях 
царства Грибы. Общая 
характеристика 
грибов. Строение тела 
гриба. Питание и 
размножение грибов, 
микориза. 

 

Устанавливать сходство 
гриба с растениями и 
животными. 

Описывать внешнее 
строение тела гриба, 
называть его части. 

Определять место царства 
Грибы среди эукариот. 

Познавательные УУД: умение 
осуществлять поиск нужной 
информации, выделять главное 
в тексте, структурировать 
учебный материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
готовить сообщения и 
презентации. 

Регулятивные УУД: умение 

Понимание 
необходимости 
биологических знаний 
для хозяйственной де
ятельности человека
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Называть знакомые виды 
грибов. 

Рассказывать о своих 
встречах с грибами в лесу. 

Характеризовать питание 
грибов. 

Давать определения 
терминам: «сапротроф», 
«паразит», «хищник», 
«симбионт», грибокорень, 
пояснять их примерами. 

 

планировать свою работу при 
выполнении заданий учителя, 
делать выводы по результатам 
работы. 

Коммуникативные 
УУД: умение работать в 
составе творческих групп, 
высказывать свое мнение 

18    Актуализация и 
углубление знаний о 
многообразии грибов, 
их роли в природе и 
жизни человека. 

Оказание приёмов 
первой помощи при 

отравлении грибами. 

Характеризовать 
строение шляпочных 
грибов. 

Подразделять 
шляпочные грибы на 
пластинчатые и 
трубчатые. 

Описывать строение 
плесневых грибов по 
рисунку учебника. 

Знать значение 
терминов 
«антибиотик», 
«пенициллин». 

Различать съедобные 
и ядовитые грибы. 

Обсуждать правила 
сбора и использования 
грибов. 

Характеризовать 
значение грибов для 
человека и для 
природы 

Познавательные 
УУД: умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации, 
самостоятельно 
оформлять 
конспект урока в 
тетради, 
сравнивать и 
анализировать 
информацию, 
делать выводы, 
давать 
определения 
понятиям. 

Регулятивные 
УУД. умение 
планировать свою 
работу при 
выполнении 
заданий учителя, 
делать выводы по 
результатам 
работы. 

Коммуникативные 
УУД. умение 
слушать одно-
классников и 
учителя, 
высказывать свое 
мнение 

Осознание степени негативного влия
человека на природу и необходимос
Принятие правил поведения в живой природе

 

19    Способствовать 
знакомству учащихся 
с общей 
характеристикой 
лишайников, их 
многообразием, 

Выделять и 
характеризовать 
главную особенность 
строения лишайников 
– симбиоз двух 
организмов - гриба и 

Познавательные 
УУД. умение 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал, 

Принятие правил здорового образа жизни. 
Понимание необходимости оказания экстренной 
доврачебной помощи пострадавшим при 
кровотечениях, переломах, ушибах и 
растяжениях 
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значением, 
местообитанием. 

водоросли. 

Различать типы 
лишайников на 
рисунке учебника. 

Анализировать 
изображение 
внутреннего строения 
лишайника. 

Выявлять 
преимущества 
симбиотического 
организма для 
выживания в 
неблагоприятных 
условиях среды. 

Характеризовать 
значение лишайников 
в природе и жизни 
человека 

грамотно 
формулировать 
вопросы, готовить 
сообщения и 
презентации 

Регулятивные 
УУД: умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя 
согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете. Развитие 
навыков 
самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные 
УУД: умение 
работать в составе 
творческих групп 

20    Формирование 
знаний о 
разнообразии 
организмов. 
Взаимосвязи 
организмов и 
окружающей среды. 
Роль в природе и 
жизни человека. 

Диагностика ЗУН 
учащихся по темам 
«Биология – наука о 
живой природе», 
«Многообразие 
живых организмов» 

 

Рассматривать на 
рисунках учебника 
изображения 
животных и растений, 
определять их 
значение для человека 
и природы. 
Доказывать на 
примерах ценность 
биологического 
разнообразия для 
сохранения равновесия 
в природе. 

Объяснять 
необходимость охраны 
редких видов и 
природы в целом. 

Выполнять итоговые 
задания по материалам 
темы. 

Оценивать свои 
достижения по 
усвоению учебного 
материала 

Познавательные 
УУД: умение 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 
формулировать 
вопросы, готовить 
сообщения и 
презентации. 

Регулятивные 
УУД: умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя 
согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете. Развитие 
навыков 
самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные 
УУД:: умение 
работать в составе 
творческих групп 

Представление о существовании живых ор
ганизмов, опасных для здоровья и жизни 
человека. Понимание необходимости 
оказания экстренной первой помощи при 
отравлениях ядовитыми растениями и 
грибами, при укусах ядовитых животных
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21   Урок изучения и 
первичного 
закрепления знаний 

комбинированный 

Индивидуальная, 
фронтальная, работа в 
группах. Приобретение 
знаний, взаимоконтроль. 

Познавательные УУД. умение 
работать с текстом, выделять в нем 
главное, структурировать учебный 
материал, давать определения по-
нятиям, классифицировать 
объекты, готовить сообщения и 
презентации. 

Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД. умение 
слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в группах, 
обсуждать вопросы со 
сверстниками 

Познавательный интерес к 
естественным наукам

22   Урок первичного 
предъявления 
новых знаний. 

Комбинированный 
урок 

 

Тест по теме «Среды 
жизни на планете 
Земля»Индивидуальный, 
фронтальный. 
Приобретение знаний, 
контроль и 
самоконтроль. 
Словесные, наглядные 

Регулятивные 
УУД. Умение 
организовать выполнение 
заданий учителя 

 

23   Урок первичного 
предъявления 
новых знаний. 

Комбинированный 
урок 

 

Индивидуальная, 
фронтальная, работа в 
группах. Приобретение 
знаний. 
Взаимоконтроль. 
Сообщения учащихся. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы. 
Регулятивные УУД. умение 
определять цель работы, 
планировать ее выполнение, 
представлять результаты работы 
классу. 

Коммуникативные УУД. умение 
работать в составе творческих 
групп 

Понимание необходимости и 
соответствия приспособлений ор
ганизмов к условиям среды, в 
которой они обитают

 
 

 
 

 
 

 

24   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 

Фронтальная, 
индивидуальная. 
Словесные, наглядные. 
Беседа, работа с 

Познавательные УУД. умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 

Понимание необходимос
соответствия приспо
организмов к условиям сре
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умений. 

комбинированный) 

 

учебником. Сообщения 
учащихся « Природные 
сообщества нашего 
села» Приобретение и 
первичный контроль 
знаний 

 
 

 
 

 

формулировать 
вопросы. Регулятивные 
УУД. умение определять цель 
работы, планировать ее 
выполнение, представлять 
результаты работы классу. 

Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих 
групп 

которой они обитают

25   Урок изучения 
нового. 

Урок исследование 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Сообщения учащихся: 
«Природные зоны 
нашего региона» 

«Животные и растения 
Красной книги 
Мурманской области» 
Приобретение знаний, 
исследование 

Работа с рисунками, 
таблицами «Животные 
природных зон» 

Тест « Природные зоны 
России» 

 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопррсы. 

Регулятивные УУД: умение 
определять цель работы, 
планировать ее выполнение, 
представлять результаты 
работы классу. 

Коммуникативные 
УУД: умение работать в составе 
творческих групп 

Понимание необходимости и 
соответствия приспо
организмов к условиям среды, в 
которой они обитают. Осознание 
необходимости соблюдения правил, 
позволяющих избежать заражения 
паразитическими червями

 

26   Урок изучения 
нового. 

Урок проект 

 
 

 
 

 

. Сообщения учащихся, 
беседа, рассказ. 
Приобретение знаний в 
ходе проектной 
деятельности 

Познавательные УУД: умение 
работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и 
презентации, выделять главное 
в тексте, структурировать 
учебный материал, грамотно 
формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 

Коммуникативные 
УУД: умение воспринимать 
информацию на слух, задавать 
вопросы, работать в составе 
творческих групп 

Осознание влияния фак
на живые организмы
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27   Урок изучения 
нового материала, 

мультимедиа-урок 

Индивидуальная, 
фронтальная. 
Словесные, наглядные. 
Работа с учебником, с 
видеофильмом, 
сообщения учащихся, 
беседа. Приобретение 
знаний. 

Познавательные УУД: умение 
работать с различными 
источниками информации и 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, давать 
определения понятиям. 
Развитие элементарных 
навыков устанавливания 
причинно-следственных 
связейРегулятивные 
УУД: развитие навыков само-
оценки и 
самоанализа. Коммуникативные 
УУД: умение слушать учителя и 
одноклассников, ар-
гументировать свою точку 
зрения. Овладение навыками 
выступлений перед аудиторией 

Осознание существования 
разнообразных взаимоотно
между живыми орга
природе. Понимание причин 
возникновения 

негативных последствий в природе в 
результате деятельности человека.

Принятие правил поведения в 
природе 

28   Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний. 

Смотр знаний 

Фронтальная, 
индивидуальная, работа 
в группах. 

Контроль знаний 

Познавательные 
УУД: умение давать 
определения понятиям. 
Развитие элементарных 
навыков устанавливания 
причинно-следственных 
связей. Умение сравнивать 
и делать выводы на 
основании сравнений. 

Регулятивные 
УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете, 
развитие навыков 
самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные 
УУД: умение слушать 
учителя и одноклассников, 
арументировать свою 
точку зрения. Овладение 
навыками выступлений 
перед аудиторией 

Представление о многообразии 
природных сообществ как следствия 
разнообразия природных ус
поверхности планеты.

Понимание важности пи
связей для осуществления круго
ворота веществ 
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29   Урок открытия 
нового знания. 

Способствовать 
приобретению 
знаний о месте 
человека в системе 
органического мира; 
о природной и 
социальной среде 
обитания человека, 
особенностях 
поведения человека. 
знаний об 

Описывать внешний вид 
раннего предка 
человека, сравнивать его 
с обезьяной и 
современным 
человеком. 

Характеризовать 
особенности строения 
тела и 
жизнедеятельности 
неандертальцев. 

Описывать особенности 
строения тела и условия 
жизни кроманьонцев по 
рисунку учебника. 

Устанавливать связь 
между развитием 
головного мозга и 
поведением древних 
людей. 

Характеризовать 
существенные признаки 
современного человека. 

Объяснять роль речи и 
общения в 
формировании 
современного человека. 

Приводить примеры 
деятельности человека в 
природе. 

Формулировать вывод о 
том, что современный 
человек появился на 
Земле в результате 
длительного 
исторического развития. 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное, структурировать учебный 
материал, давать определения понятиям, 
классифицировать объекты. Умение сравнивать и делать 
выводы на основании сравнений, готовить сообщения
презентации. 

Регулятивные УУД. умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете. Коммуникативные УУД. умение 
слушать учителя и отвечать на вопросы, работать в 
группах, обсуждать вопросы со сверстниками 

30   Актуализация и 
углубление знаний о 
роли человека в 
биосфере. 
Современные 
экологические 
проблемы. 

Анализировать пути 
расселения человека по 
карте материков Земли. 

Приводить примеры 
негативного воздействия 
человека на природу: 
сокращение площади 
лесов, численности 
диких животных, 
развитие земледелия, 
разведение скота, 
постройка городов, 
дорог и пр. 

Обсуждать причины 

Познавательные УУД. умение работать с различными 
источниками информации и преобразовывать ее из одной
формы в другую, работать с текстом, выделять в нем 
главное, структурировать учебный материал. 

Регулятивные УУД: развитие навыков оценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
одноклассников, аргументировать свою точку зрения. 
Овладение навыками выступлений перед аудиторией
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сокращения лесов, 
понимать ценность 
лесопосадок. 

Аргументировать 
необходимость охраны 
природы. 

Осознавать значимость 
знания законов развития 
природы для охраны 
живого мира на Земле 

31   Способствовать 
развитию умения 
прогнозировать 
последствия 
деятельности 
человека в 
экосистемах. 

Называть животных, 
истреблённых 
человеком. 

Обсуждать состояние 
редких видов животных, 
занесённых в Красную 
книгу. 

Указывать причины 
сокращения и 
истребления некоторых 
видов животных. 

Называть примеры 
животных, 
нуждающихся в охране. 

Объяснять значение 
Красной книги, 
заповедников. 

Характеризовать запрет 
на охоту как 
мероприятие по охране 
животных 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное, структурировать учебный 
материал, давать определения понятиям, классифициро
вать объекты. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам рабо
ты в кабинете. 

Коммуникативные УУД:: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы, работать в составе творческих 
групп, обсуждать вопросы со сверстниками 

 
 

32

   
 

Дальнейшее 
развитие умений 
прогнозирования 
последствий 
деятельности 
человека в природе. 
Формирование 
убеждений и знаний 
о необходимости 
охраны природы. 

 
 

Обсуждать ценность 
биологического 
разнообразия для 
природы и человека. 
Оценивать роль 
деятельности человека в 
природе. 

Рассказывать о своей 
деятельности в природе 
и общении с живыми 
организмами. Приводить 
примеры заботливого 
отношения к растениям 
и животным. 

Обсуждать планы и 
проекты охраны 

 
 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное, структурировать учебный 
материал, давать определения понятиям, 
классифицировать объекты. Умение сравнивать и делать 
выводы на основании сравнений, готовить сообщения и 
презентации. 

Регулятивные УУД. умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете. Коммуникативные УУД. умение 
слушать учителя и отвечать на вопросы, работать в 
группах, обсуждать вопросы со сверстниками 
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1.1.11. Технология 

Содержание учебного предмета 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 
Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 
Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения 
алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 
Раздел. Простейшие машины и механизмы. 
Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики 
передаточных механизмов. 
Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические 
конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые модели. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
Раздел. Структура технологии: от материала к изделию. 
Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 
Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. 
Технологии и алгоритмы. 
Раздел. Материалы и их свойства. 
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё и 
материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства конструкционных 

растений и животных в 
период летних каникул. 

Объяснять значение 
Красной книги 
Мурманской области. 

33   Обобщение и 
коррекция ЗУН 
учащихся. 

Отвечать на итоговые 
вопросы по темам 1- 4. 
Обсуждать проблемные 
вопросы темы и курса 
биологии в парах и 
малых группах. 

Выбирать задание на 
лето. 

 

Познавательные УУД: умение 
работать с текстом, выделять в нем 
главное, структурировать учебный 
материал, давать определения 
понятиям, классифицировать 
объекты. Умение сравнивать и 
делать выводы на основании 
сравнений, готовить сообщения и 
презентации. 

Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 
правилам работы в 
кабинете. Коммуникативные 
УУД. умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы, работать в 
группах, обсуждать вопросы со 
сверстниками 

Знание основных принципов и 
правил отношения к живой природе, 
основ ЗОД и здоровьесберегающих 
технологий. Развитие сознания и 
компетентности в решении 
моральных проблем в сфере охраны 
природы на основе личного выбора; 
формирование нравственного 
поведения и ответственного 
отношения к собственны
поступкам в природе.

 

34   
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материалов. 
Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. 
Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 
Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. 
Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 
Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и 
проволока. 
Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 
Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические 
наноструктуры. 
Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. Аллотропные 
соединения углерода. 
Раздел. Основные ручные инструменты. 
Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы с 
древесиной. Инструменты для работы с металлом. 
Компьютерные инструменты. 
Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 
Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. 
Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. 
Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 
Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 
ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 
связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной 
революции; 
осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 
технологий; 
освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 
Эстетическое воспитание: 
восприятие эстетических качеств предметов труда; 
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 
Ценности научного познания и практической деятельности: 
осознание ценности науки как фундамента технологий; 
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 
правил безопасной работы с инструментами; 
умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 
Трудовое воспитание: 
активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных профессий. 
Экологическое воспитание: 
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 
баланса между природой и техносферой; 
осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 
устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
относящихся к внешнему миру; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 
процессов, происходящих в техносфере; 
самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 
материалы, инструменты и технологии. 
Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 
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оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 
опытным путём изучать свойства различных материалов; 
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 
погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 
величинами; 
строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 
Работа с информацией: 
выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 
понимать различие между данными, информацией и знаниями; 
владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 
владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
уметь 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; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 
вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 
проекта; 
оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 
процесс её достижения. 
Принятие себя и других: 
признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 
другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение: 
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 
в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 
в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 
в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 
Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 
понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 
успешной проектной деятельности; 
уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 
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деятельности; 
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владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 
уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Производство и технология» 
характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 
выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 
характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 
уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: 
этапами, операциями, действиями; 
научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 
деятельности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
соблюдать правила безопасности; 
использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 
сельскохозяйственная продукция); 
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и производственных задач; 
получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов; 
оперировать понятием «биотехнология»; 
классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 
оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 
соблюдать правила безопасности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 
оборудование; 
активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 
сформированные универсальные учебные действия; 
использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 
технологического оборудования; 
получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов 
из различных материалов; 
характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 
применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 
правильно хранить пищевые продукты; 
осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую 
ценность; 
выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 
осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 
проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных 
изделий; 
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строить чертежи простых швейных изделий; 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 
выполнять художественное оформление швейных изделий; 
выделять свойства наноструктур; 
приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 
получить возможность познакомиться с физическими основами  нанотехнологий и их 
использованием для конструирования новых материалов. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности в формировании функциональной грамотности Виды, формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Модуль 1. Производство и технология 

1.1. Преобразовательная 
деятельность человека 

6 0 2  Ч.Г.характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 
выделять простейшие элементы различных моделей; 

Практическая 
работа; 
Устный 
опрос; 

РЭШ 

1.2. Алгоритмы и начала 
технологии 

4 0 2  Ч.Г.выделять алгоритмы среди других 
предписаний;  

М.Г.формулировать свойства алгоритмов; 
называть основное свойство алгоритма; 
исполнять алгоритмы; 
оценивать результаты исполнения алгоритма (соответствие или несоответствие 
поставленной задаче); 
реализовывать простейшие алгоритмы с помощью учебных программ из коллекции 
ЦОРов; 

Практическая 
работа; 
Устный 
опрос; 

РЭШ 

1.3. Простейшие механические 
роботы- 
исполнители 

2 0 1  Креат.М.планирование пути достижения целей, выбор наиболее эффективных 
способов решения поставленной задачи; 
ЕН.Г.соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление 
контроля своей деятельности в процессе достижения результата; 

Практическая 
работа; 
Устный 
опрос; 

РЭШ 

1.4. Простейшие машины 
и механизмы 

6 0 2  называть основные виды механических движений; 
Ч.Г.описывать способы преобразования движения из одного вида в другой; 
называть способы передачи движения с заданными усилиями и скоростями; 
изображать графически простейшую схему машины или механизма, в том числе с 
обратной связью; 

Практическая 
работа; 
Устный 
опрос; 

РЭШ 

1.5. Механические, электро- 
технические и робото- 
технические конструкторы 

2 0 1  ЕН.Г.называть основные детали конструктора и знать их назначение; 
конструирование простейших соединений с помощью деталей конструктора; 

Практическая 
работа; 
Устный 
опрос; 

РЭШ 

1.6. Простые механические 
модели 

10 0 5  выделять различные виды движения в будущей модели; 
М . Г . планировать преобразование видов движения; 

Практическая 
работа; 
Устный 
опрос; 

РЭШ 

1.7. Простые модели 
с элементами управления 

4 0 2  ЕН.Г. 
планировать движение с заданными параметрами с использованием механической 
реализации управления; 
сборка простых механических моделей с элементами управления; 

Практическая 
работа; 
Устный 
опрос; 

РЭШ 

Итого по модулю 34  

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 



 

2.1. Структура технологии: 
от материала к изделию 

4 0 2  называть основные элементы технологической цепочки; 
называть основные виды деятельности в процессе создания технологии; 
объяснять назначение технологии; 
Ч.Г.читать (изображать) графическую структуру технологической цепочки; 

Практическая 
работа; 
Устный 
опрос; 

РЭШ 



 

 

 
 
 
 

2.2. Материалы и изделия. 
Пищевые продукты 

10 0 5  называть основные свойства ткани и области её использования; 
называть основные свойства древесины и области её использования; 

Практическая 
работа; 
Устный 
опрос; 

РЭШ 

2.3. Современные материалы 
и их свойства 

6 0 2  ЕН.Г.называть основные свойства современных материалов и области их 
использования; формулировать основные принципы создания композитных 
материалов; сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, металла со свойствами 
доступных учащимся видов пластмасс; 

Практическая 
работа; 
Устный 
опрос; 

РЭШ 

2.4. Основные ручные 
инструменты 

14 0 7  ЕН.Г.называть назначение инструментов для работы с данным 
материалом; оценивать эффективность использования данного 
инструмента; выбирать инструменты, необходимые для изготовления 
данного изделия; 
Креат.М.создавать с помощью инструментов простейшие изделия из бумаги, 
ткани, древесины, железа; 

Практическая 
работа; 
Устный 
опрос; 

РЭШ 

Итого по модулю 34  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 33  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№
 
п
/
п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы 
контроля всего контроль

ные 
работы 

практиче
ские 
работы 

1. Вводный урок. Вводный 
инструктаж. 

1  0   

2. Что такое техносфера 1  0  Устный опрос 

3. Что такое потребительские блага 1  0  Устный опрос 

4.  Практическая работа .№1 
«Составление списка основных 
материальных благ». 

1  1  Практическая работа 

5. Производство потребительских благ. 
Общая характеристика 
производства. 

1  0  Устный опрос 

6. Практическая работа №2 
«Проанализировать работу 
специалиста любой сферы 
деятельности» 

1  1  Практическая работа 

7. Что такое технология 1  0  Устный опрос 

8. Практическая работа  №3 
«Составление  списка технических 
средств, используемых в быту» 

1  1  Практическая работа 

9. Характеристика разных технологий. 1  0  Устный опрос 

10. Практическая работа  №4 
«Составление и  реализация  
алгоритма » 

1  1  Практическая работа 

11. Механический робот как 
исполнитель алгоритма 

1  0  Устный опрос 

12. Практическая работа  №5 «Сборка 
конструктора» 

1  1  Практическая работа 

13. Что такое техника. 1  0  Устный опрос 

14. Практическая работа  №6 
«Оборудование рабочего места для 
ручной обработки древесины». 
Практическая работа  №6 
«Оборудование рабочего места для 
ручной обработки ткани» 

1  1  Практическая работа 

15. Инструменты, механизмы и 
технические устройства 

1  0  Устный опрос 

16. Практическая работа  №7 
«Знакомство со сверлильным 
станком». 
Практическая работа  №7 
«Знакомство с видами швейного 
оборудования». 

1  1  Практическая работа 
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17. Технический рисунок, эскиз, чертеж. 1  0  Устный опрос 

18. Практическая работа №8 
«Выполнение чертежа» 

1  1  Практическая работа 

19. Знакомство 
с механическими, 
электротехническими и 
робототехническим конструкторами 

1  0  Устный опрос 

20. Практическая работа №9 
«Конструирование простейших 
соединений с помощью деталей 
конструктора» 

1  1  Практическая работа 

21. Машины и их классификация 1  0  Устный опрос 

22. Практическая работа №10 
«Сравнительный анализ 
технических устройств» 

1  1  Практическая работа 

23. Передаточные механизмы 1  0  Устный опрос 

24. Практическая работа №11 «Сборка 
механизма для передвижения 
тележки» 
Практическая работа №11 
 «Изучение устройства швейной 
машины» 

1  1  Практическая работа 

25. Рабочие органы машины 1  0  Устный опрос 

26. Практическая работа №12 «Сборка 
макета машины» 
Практическая работа №12 
«Изучение устройства машинной 
иглы» 

1  1  Практическая работа 

27. Виды энергии 
Изучение устройства шпульного 
колпачка швейной машины 

1  0  Устный опрос 

28. Практическая работа №13 «Модель 
мельницы» 
Практическая работа №13 «Процесс 
образования челночного стежка» 

1  1  Практическая работа 

29. Накопление механической энергии 
Регуляторы швейной машины 

1  0  Устный опрос 

30. Практическая работа №14  
«Изготовление игрушки» 
Практическая работа №14 
«Выполнение машинных строчек» 

1  1  Практическая работа 

31. Начальное моделирование 1  0  Устный опрос 

32. Практическая работа №15 
«Изготовление механической 
игрушки» 

1  1  Практическая работа 

33. Начальное моделирование 1  0  Устный опрос 

34. Практическая работа №16 
«Изготовление механической 
игрушки» 

1  1  Практическая работа 

35. Проектная деятельность 1  0  Устный опрос 
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36. Практическая работа  №17 
«Разработка технологической 
документации» 

1  1  Практическая работа 

37. Что такое творчество 1  0  Устный опрос 

38. Практическая работа  №18 
«Изготовление проектного изделия» 

1  1  Практическая работа 

39. Бумага и её свойства 1  0  Устный опрос 

40. Практическая работа  №19 
 «Изучение основных свойств 
бумаги» 

1  1  Практическая работа 

41. Ткань и её свойства. 1  0  Устный опрос 

42. Практическая  работа.№20 
«Изучение образцов». 

1  1  Практическая работа 

43. Древесина и ее свойства 
Бутерброды и  горячие напитки.  

1  0  Устный опрос 

44. Практическая  работа.№21 
«Определение пород древесины». 
Практическая работа №21 
«Приготовление бутербродов и чая» 

1  1  Практическая работа 

45. Отходы древесины и их 
рациональное использование 
Овощи в питании человека 

1  0  Устный опрос 

46. Практическая работа №22  
«Изучение образцов древесных 
материалов» 
Практическая работа №22 «Салат из 
свежих овощей» 

1  1  Практическая работа 

47. Металлы и их свойства 
Тепловая кулинарная обработка 
овощей.  

1  0  Устный опрос 

48. Практическая работа №23 
«Ознакомление с металлами и 
сплавами». 
Практическая работа №23 
«Приготовление винегрета». 

1  1  Практическая работа 

49. Пластмассы и их свойства. 1  0  Устный опрос 

50. Практическая работа №24 
«Изучение образцов» 

1  1  Практическая работа 

51. Наноструктуры и их использование 1  0  Устный опрос 

52. Практическая работа №25 
«Выполнить презентацию» 

1  1  Практическая работа 

53. Композитные  материалы 1  0  Устный опрос 

54. Практическая работа №26 
«Ознакомление с композитными 
материалами» 

1  1  Практическая работа 

55. Разметка заготовок. Пиление.   
Конструирование швейных изделий. 

1  0  Устный опрос 

56. Практическая работа №27 «Разметка 
и пиление». 
Практическая работа №27 «Снятие 

1  1  Практическая работа 
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мерок с фигуры человека». 

57. Строгание древесины.  
Конструирование швейных изделий. 

1  0  Устный опрос 

58. Практическая работа .№28 
«Строгание заготовок». 
Практическая работа №28 
«Изготовление выкройки 
проектного изделия» 

1  1  Практическая работа 

59. Сверление отверстий  
Раскрой швейного изделия. 

1  0  Устный опрос 

60. Практическая работа №29 
«Сверление отверстий» 
Практическая работа  №29  «Раскрой 
швейного изделия» 

1  1  Практическая работа 

61. Соединение деталей 
Технология изготовления швейных 
изделий.  

1  0  Устный опрос 

62. Практическая работа №30 
«Соединение деталей» 
 Практическая работа №30  
«Обработка изделия» 

1  1  Практическая работа 

63. Соединение деталей 
Технология изготовления швейных 
изделий 

1  0  Устный опрос 

64. Практическая работа  №31 
«Соединение деталей клеем». 
Практическая работа №31  
«Обработка изделия» 

1  1  Практическая работа 

65. Зачистка деталей. Отделка.  
Технология изготовления швейных 
изделий 

1  0  Устный опрос 

66. Практическая работа №32 «Зачистка 
деталей» 
Практическая работа №32  
«Обработка изделия» 

1  1  Практическая работа 

67. Выпиливание лобзиком.  
Технология изготовления швейных 
изделий 

1  0  Устный опрос 

68. Практическая работа №33 
«Выпиливание изделия» 
Практическая работа №33  
«Обработка изделия» 

1  1  Практическая работа 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 0 33  
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2.1.12. Изобразительное искусство 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве Декоративно-прикладное 
искусство и его виды: 

 декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 
Древние корни народного искусства Истоки образного языка декоративно-

прикладного искусства: 
 традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства; 
 связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом; 
 роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада; 
 образно-символический язык народного прикладного искусства; 
 знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства; 
 выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по 

дереву, вышивки; 
 освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы. 
Убранство русской избы: 

 конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и 
символического – в её постройке и украшении; 

 символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 
Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства; 

 выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома; 
 устройство внутреннего пространства крестьянского дома; Декоративные 

элементы жилой среды; 
 определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде; Мудрость 
соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для 
каждого народа; 

 выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 
выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм: 
 образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского; 
 традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский 

(сарафан) и южнорусский (понёва) варианты; 
 разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для 

различных регионов страны; 
 искусство народной вышивки; 
 вышивка в народных костюмах и обрядах; 
 древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной 

вышивке; 
 символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах 

вышивки; 



30
4 

 

 особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных 
регионах страны; 

 выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в 
форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального 
своеобразия; 

 народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 
творчества; 

 выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 
коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы: 
 роль и значение народных промыслов в современной жизни; 
 искусство и ремесло; 
 традиции культуры, особенные для каждого региона; 
 многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России; 
 разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, 
шерсть и лён и др;); 

 традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов; 
 особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки; 
 местные промыслы игрушек разных регионов страны; 
 создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла; 
 Роспись по дереву, хохлома, краткие сведения по истории хохломского 

промысла. Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента, 
связь с природой, единство формы и декора в произведениях промысла. 
Последовательность выполнения травного орнамента, праздничность изделий 
«золотой хохломы»; 

 городецкая роспись по дереву, Краткие сведения по истории, традиционные 
образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные 
мотивы орнаментальных композиций; 

 сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности 
городецкой росписи;  

 посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 
Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового 
декора; 

 природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, 
сочетание пятна и линии; 

 роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 
Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей; 

 приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов; 
 эффект освещённости и объёмности изображения; 
 древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны; 
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 разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов 
работы с металлом; 

 искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись 
шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства 
лаковой миниатюры в России; 

 особенности стиля каждой школы, роль искусства лаковой миниатюры в 
сохранении и развитии традиций отечественной культуры; 

 мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 
промыслов; 

 отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, 
духовных и культурных традиций; 

 народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные 
ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России; 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов: 
 характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. 

Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности 
в его костюме и его украшениях; 

 украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – 
в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека: 
 многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 
моделирование одежды); 

 символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 
декоративный знак; 

 государственная символика и традиции геральдики; 
 декоративные украшения предметов нашего быта и одежды; 
 значение украшений в проявлении образа человека, его характера, 

самопонимания, установок и намерений. 
 Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 
Праздничное оформление школы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы в соответствии с ФГОС общего образования находится 
личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 
ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное 
развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и 
обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой 
деятельности. 
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Патриотическое воспитание 
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 
прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 
особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 
искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 
торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 
пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного 
искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 
собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 
чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного 
образа. 

Гражданское воспитание 
Программа направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям 

мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 
гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни 
общества. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные 
умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение 
художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 
интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию 
особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 
идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных 
проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют 
пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 
составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие 
внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной 
сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания 
обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-
ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 
искусству способствует освоению базовых ценностей – формированию отношения к миру, 
жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному 
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание 
Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 
прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 
понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной 
среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. 
Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития 
социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 
ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их 
пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого 
общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной 
к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 
формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 
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наследию. 

Ценности познавательной деятельности 
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, т. е. в 
соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается 
эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности 
развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при 
выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её 
образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 
художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 
деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-
виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 
жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 
практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 
понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 
коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к 
определённым заданиям программы. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда 
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть 
активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления 
пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, 
календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам 
образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное 
воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие 
жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении модуля: 

Овладение универсальными познавательными действиями 
 Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

o сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным 
основаниям; 

o характеризовать форму предмета, конструкции; 
o выявлять положение предметной формы в пространстве; 
o обобщать форму составной конструкции; 
o анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, 

зрительного образа; 
o структурировать предметно-пространственные явления; 
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o сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и 
предметов между собой; абстрагировать образ реальности в построении 
плоской или пространственной композиции. 

 Базовые логические и исследовательские действия: 
o выявлять и характеризовать существенные признаки явлений 

художественной культуры; 
o сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций 

эстетических категорий явления искусства и действительности; 
o классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 
o ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 
o вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 
o самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументировано защищать свои позиции. 
 Работа с информацией: 

o использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для 
поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных 
критериев; 

o использовать электронные образовательные ресурсы; 
o уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 
o выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в произведениях 
искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

o самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 
различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, 
таблицах, схемах, электронных презентациях. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор 

– зритель), между поколениями, между народами; 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на 
восприятие окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 
оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 
выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и 
понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 
художественного или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 
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Овладение универсальными регулятивными действиями 
 Самоорганизация: 

o осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат 
выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели 
совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей 
учебной деятельности; 

o планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 
действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 

o уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 
сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 
используемым материалам. 

 Самоконтроль: 
o соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
o владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 
 Эмоциональный интеллект: 

o развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 
пониманию эмоций других; 

o уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного 
восприятия искусства и собственной художественной деятельности; 

o развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, 
понимать намерения и переживания свои и других; 

o признавать своё и чужое право на ошибку; 
o работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с 
педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 
классического, современного, искусства промыслов; понимать связь 
декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 
необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом 
и магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней 
истории человечества, о присутствии в древних орнаментах символического 
описания мира; 

 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 
декоративно-прикладного искусства; 

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 
межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в 
оформлении предметно-пространственной среды; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 
(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь 
характеризовать неразрывную связь декора и материала; 
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 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-
прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, 
ткачество, плетение, ковка, др.; 

 знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую 
природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 
растительный, зооморфный, антропоморфный; 

 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 
орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 
орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих 
декоративных работах; 

 овладеть практическими навыками стилизованного – орнаментального 
лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 
изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 
персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 
предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к 
добру и злу, к жизни в целом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 
крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского 
дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, 
декоративное и символическое единство его деталей; объяснять крестьянский 
дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 
крестьянского быта; 

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 
символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений 
народного праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить 
или смоделировать традиционный народный костюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное 
наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные 
ценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 
разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое 
значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 
жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов 
(например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, 
Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-
прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной 
культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 
современной жизни; 
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 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о 
соотношении ремесла и искусства; 

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 
народных художественных промыслов; 

 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 
современных народных промыслов; 

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 
промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу 
изготовления и технике декора; 

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 
народных промыслов; 

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий 
вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 
логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания 
эмблемы или логотипа; 

 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 
представление о значении и содержании геральдики; 

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 
художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной 
среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное 
назначение; 

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-
прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения 
художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по 
оформлению пространства школы и школьных праздников. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов 

Дата изучения Виды деятельности 
Виды, 
формы 

контроля 

Электронные 
(цифровые) 
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ресурсы вс
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о 
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е 
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1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

1.1 Декоративно-прикладное 
искусство и его виды 1 0 0 01.09.2022 

02.09.2022 

 Наблюдать и характеризовать 
присутствие предметов декора в 
предметном мире и жилой среде 

 Сравнивать виды декоративно-
прикладного искусства по материалу 
изготовления и практическому 
назначению 

 Анализировать связь декоративно-
прикладного искусства с бытовыми 
потребностями людей 

 Самостоятельно формулировать 
определение декоративно-прикладного 
искусства 

Устный 
опрос 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/466 

2. Древние корни народного искусства 

2.1 Древние образы в народном 
искусстве 1 0 0 05.09.2022 

09.09.2022 

 Уметь объяснять глубинные смыслы 
основных знаков-символов 
традиционного народного 
(крестьянского) прикладного искусства 

 Характеризовать традиционные образы 
в орнаментах деревянной резьбы, 
народной вышивки, росписи по дереву 
и др., видеть многообразное 
варьирование трактовок 

 Выполнять зарисовки древних образов 
(древо жизни, мать-земля, птица, конь, 
солнце и др.) 

 Осваивать навыки декоративного 

Устный 
опрос 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7825/sta
rt/312989 



 

обобщения 

2.2 Убранство русской избы 1 0 0 12.09.2022 
16.09.2022 

 Изображать строение и декор избы в их 
конструктивном и смысловом единстве 

 Сравнивать и характеризовать 
разнообразие в построении и образе 
избы в разных регионах страны 

 Находить общее и различное в 
образном строе традиционного жилища 
разных народов 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7826/sta
rt/313020 

2.3 Внутренний мир русской избы 2 0 1 19.09.2022 
30.09.2022 

 Называть и понимать назначение 
конструктивных и декоративных 
элементов устройства жилой среды 
крестьянского дома 

 Выполнить рисунок интерьера 
традиционного крестьянского дома 

Устный 
опрос 
 
Практическа
я работа 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7826/sta
rt/313020 

2.4 Конструкция и декор предметов 
народного быта и труда 1 0 1 03.10.2022 

07.10.2022 

 Изобразить в рисунке форму и декор 
предметов  
крестьянского быта (ковши, прялки, 
посуда, предметы трудовой 
деятельности) 

 Характеризовать художественно-
эстетические качества народного быта 
(красоту и мудрость в построении 
формы бытовых предметов) 

Устный 
опрос 
 
Практическа
я работа 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7826/sta
rt/313020 

2.5 Народный праздничный костюм 2 0 1 10.10.2022 
21.10.2022 

 Понимать и анализировать образный 
строй народного праздничного 
костюма, давать ему эстетическую 
оценку 

 Соотносить особенности декора 
женского праздничного костюма с 
мировосприятием и мировоззрением 
наших предков 

 Соотносить общее и особенное в 
образах народной праздничной одежды 
разных регионов России 

 Выполнить аналитическую зарисовку 
или эскиз праздничного народного 
костюма 

Устный 
опрос 
 
Практическа
я работа 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7827/sta
rt/276982 

2.6 Искусство народной вышивки 1 0 1 24.10.2022  Понимать условность языка орнамента, Устный https://resh.edu.ru/su



 

28.10.2022 его символическое значение 
 Объяснять связь образов и мотивов 

крестьянской вышивки с природой и 
магическими древними 
представлениями 

 Определять тип орнамента в 
наблюдаемом узоре 

 Иметь опыт создания орнаментального 
построения вышивки с опорой на 
народную традицию 

опрос 
 
Практическа
я работа 

bject/lesson/7827/sta
rt/276982 

2.7 Народные праздничные обряды 
(обобщение темы) 1 0 1 07.11.2022 

11.11.2022 

 Характеризовать праздничные обряды 
как синтез всех видов народного 
творчества 

 Изобразить сюжетную композицию с 
изображением праздника или 
участвовать в создании коллективного 
панно на тему традиций народных 
праздников 

Практическа
я работа 
 
Тестировани
е 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7828/sta
rt/277014 

3. Народные художественные промыслы 

3.1 

Происхождение художественных 
промыслов и их роль в 
современной жизни народов 
России 

1 0 0 14.11.2022 
18.11.2022 

 Наблюдать и анализировать изделия 
различных народных художественных 
промыслов с позиций материала их 
изготовления 

 Характеризовать связь изделий 
мастеров промыслов с традиционными 
ремёслами 

 Объяснять роль народных 
художественных промыслов в 
современной жизни 

Устный 
опрос 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7829/sta
rt/313051 

3.2 
Традиционные древние образы в 
современных игрушках 
народных промыслов 

2 0 1 21.11.2022 
02.12.2022 

 Рассуждать о происхождении древних 
традиционных образов, сохранённых в 
игрушках современных народных 
промыслов 

 Различать и характеризовать 
особенности игрушек нескольких 
широко известных промыслов: 
дымковской, филимоновской, 
каргопольской и др. 

 Создавать эскизы игрушки по мотивам 

Устный 
опрос 
 
Практическа
я работа 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7829/sta
rt/313051 



 

избранного промысла; 

3.3 Праздничная хохлома. Роспись 
по дереву 2 0 1 05.12.2022 

16.12.2022 

 Рассматривать и характеризовать 
особенности орнаментов и формы 
произведений хохломского промысла 

 Объяснять назначение изделий 
хохломского промысла 

 Иметь опыт в освоении нескольких 
приёмов хохломской орнаментальной 
росписи («травка», «кудрина» и др.) 

 Создавать эскизы изделия по мотивам 
промысла 

Устный 
опрос 
 
Практическа
я работа 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7830/sta
rt/313083 

3.4 Искусство Гжели. Керамика 2 0 1 19.12.2022 
30.12.2022 

 Рассматривать и характеризовать 
особенности орнаментов и формы 
произведений гжели 

 Объяснять и показывать на примерах 
единство скульптурной формы и 
кобальтового декора 

 Иметь опыт использования приёмов 
кистевого мазка 

 Создавать эскиз изделия по мотивам 
промысла 

 Изображение и конструирование 
посудной формы и её роспись в 
гжельской традиции 

Устный 
опрос 
 
Практическа
я работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7830/sta
rt/313083 

3.5 Городецкая роспись по дереву 2 0 1 09.01.2023 
20.01.2023 

 Наблюдать и эстетически 
характеризовать красочную 
городецкую роспись 

 Иметь опыт декоративно-
символического изображения 
персонажей городецкой росписи 

 Выполнить эскиз изделия по мотивам 
промысла 

Устный 
опрос 
 
Практическа
я работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7830/sta
rt/313083 

3.6 Жостово. Роспись по металлу 1 0 0 23.01.2023 
27.01.2023 

 Наблюдать разнообразие форм 
подносов и  
композиционного решения их росписи 

 Иметь опыт традиционных для 
Жостова приёмов кистевых мазков в 
живописи цветочных букетов 

 Иметь представление о приёмах 

Устный 
опрос 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7831/sta
rt/313112 



 

освещенности и объёмности в 
жостовской росписи 

3.7 Искусство лаковой живописи 1 1 0 30.01.2023 
03.02.2023 

 Наблюдать, разглядывать, любоваться, 
обсуждать произведения лаковой 
миниатюры 

 Знать об истории происхождения 
промыслов лаковой миниатюры 

 Объяснять роль искусства лаковой 
миниатюры в сохранении и развитии 
традиций отечественной культуры 

 Иметь опыт создания композиции на 
сказочный сюжет, опираясь на 
впечатления от лаковых миниатюр 

Тестировани
е 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7831/sta
rt/313112 

4. Народные художественные промыслы 

4.1 
Роль декоративно-прикладного 
искусства в культуре древних 
цивилизаций 

1 0 0 06.02.2023 
10.02.2023 

 Наблюдать, рассматривать, эстетически 
воспринимать декоративно-прикладное 
искусство в культурах разных народов 

 Выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного искусства 
связь конструктивных, декоративных и 
изобразительных элементов, единство 
материалов, формы и декора 

 Делать зарисовки элементов декора или 
декорированных предметов 

Устный 
опрос 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7834/sta
rt/313175 

4.2 
Особенности орнамента в 
культурах разных народов 1 0 1 13.02.2023 

17.02.2023 

 Объяснять и приводить примеры, как 
по орнаменту, украшающему одежду, 
здания, предметы, можно определить, к 
какой эпохе и народу он относится 

 Проводить исследование орнаментов 
выбранной культуры, отвечая на 
вопросы о своеобразии традиций 
орнамента 

 Иметь опыт изображения орнаментов 
выбранной культуры 

Устный 
опрос 
 
Практическа
я работа 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7834/sta
rt/313175 

4.3 
Особенности конструкции и 
декора одежды 2 0 1 20.02.2023 

03.03.2023 

 Проводить исследование и вести 
поисковую работу по изучению и сбору 
материала об особенностях одежды 
выбранной культуры, её декоративных 
особенностях и социальных знаках 

Устный 
опрос 
 
Практическа
я работа 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7835/sta
rt/313206 
 
https://resh.edu.ru/su



 

 Изображать предметы одежды 
 Создавать эскиз одежды или деталей 

одежды для разных членов сообщества 
этой культуры 

bject/lesson/7836/sta
rt/280792 

4.4 

Целостный образ декоративно-
прикладного искусства для 
каждой исторической эпохи и 
национальной культуры 

2 1 1 06.03.2023 
17.03.2023 

 Участвовать в создании коллективного 
панно, показывающего образ 
выбранной эпохи 

Практическа
я работа 
 
Тестировани
е 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7834/sta
rt/313175 

5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

5.1 

Многообразие видов, форм, 
материалов и техник 
современного декоративного 
искусства 

2 0 1 20.03.2023 
07.04.2023 

 Наблюдать и эстетически 
анализировать произведения 
современного декоративного и 
прикладного искусства 

 Вести поисковую работу по 
направлению выбранного вида 
современного искусства 

 Выполнить творческую импровизацию 
на основе произведений современных 
художников 

Устный 
опрос 
 
Практическа
я работа 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7839/sta
rt/313480 

5.2 
Символический знак в 
современной жизни 3 0 2 10.04.2023 

28.04.2023 

 Объяснять значение государственной 
символики и роль художника в её 
разработке 

 Разъяснять смысловое значение 
изобразительно-декоративных 
элементов в государственной 
символике и в гербе родного города 

 Рассказывать о происхождении и 
традициях геральдики 

 Разрабатывать эскиз личной семейной 
эмблемы или эмблемы класса, школы 

Устный 
опрос 
 
Практическа
я работа 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7837/sta
rt/313452 
 
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7838/sta
rt/313567 

5.3 
Декор современных улиц и 
помещений 2 1 1 01.05.2023 

12.05.2023 

 Обнаруживать украшения на улицах 
родного города и рассказывать о них 

 Объяснять, зачем люди в праздник 
украшают окружение и себя 

 Участвовать в праздничном 
оформлении школы 

Контрольная 
работа 
 
Практическа
я работа 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7839/sta
rt/313480 

Всего 34 3 16  
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2.1.13. МУЗЫКА 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
5 КЛАСС 

       Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 
Фольклор — народное творчество 
Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы и др.). 
Календарный фольклор 
Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние — 

на выбор учителя). 
Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
Национальные истоки классической музыки 
Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Значение и роль композитора — основоположника национальной классической музыки. 
Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Музыкант и публика 
Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). 

Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура 
слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
Образы родной земли 
Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, 

посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере 
творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.). 

Русская исполнительская школа 
Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. 
Конкурс имени П. И. Чайковского 

Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 
Музыка и литература 
Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. Единство слова и музыки в вокальных жанрах 
(песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, повествования в 
инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). Программная музыка. 

Музыка и живопись 
Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиковВыразительные средства музыкального и изобразительного искусства. 
Аналогии: ритм, композиция, линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — тембр, 
светлотность — динамика и т. д. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества 
французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и др.). 

 
6 класс: в программе рассматриваются разнообразные явления музыкального образа, в разных 

жанрах и видах искусства.  
Программа состоит из двух разделов: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» и 

«Мир образов камерной и симфонической музыки». Такое деление учебного материала весьма условно, так 
как знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с произведениями 
других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах учебника и творческой тетради.  

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16ч)  
Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 
русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 
живописи. Картинная галерея. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в 
фольклоре и творчестве композиторов. Образы песен зарубежных композиторов. Образы русской народной 
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и духовной музыки. Образы духовной музыки Западной Европы. Авторская песня: прошлое и настоящее. 
Джаз – искусство ХХ века.  

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18ч)  
Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Инструментальная баллада. Инструментальный 
концерт. Картинная галерея. Образы симфонической музыки. Симфоническое развитие музыкальных 
образов. Программная увертюра. Мир музыкального театра. Образы киномузыки. Использование 
различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных произведений. 
 

7 класс. В программе рассматриваются разнообразные явления драматургии в разных жанрах и 
видах искусства. 

Программа состоит из двух разделов: «Особенности драматургии сценической музыки» и 
«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». Такое деление учебного материала 
весьма условно, так как знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с 
произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах учебника и творческой 
тетради. 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» (16 ч)  
Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Новая эпоха в русской музыке. Родина моя! 
Русская земля. Русская эпическая опера. В музыкальном театре. Балет. Героическая тема в русской музыке. 
В музыкальном театре. Первая американская национальная опера. Самая популярная опера в мире. 
«Кармен». Сюжеты и образы духовной музыки. Музыка к драматическому спектаклю.  

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 ч)  
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная 

музыка. Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Циклические формы инструментальной 
музыки. Симфоническая музыка. Симфоническая картина. Инструментальный концерт. Музыка народов 
мира. Пусть музыка звучит! Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.  

 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 
внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 
музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявление 
интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 
знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; 
интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и 
сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, 
отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в 
своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; 
активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и 
фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни 
праздничных мероприятий. 

Духовно-нравственного воспитания: 



32
0 

 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей 
этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 
придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 
процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных 
концертов, фестивалей, конкурсов. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание 
ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства 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. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 
социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 
искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской 
деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 
исторической, публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 
использование доступного объёма специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 
произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 
процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 
осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 
адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 
повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 
профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные 
формы музыкального творчества. 

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 
учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, 
в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 
музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 
нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать 
внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 
управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 
устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 
элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и 
стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 
средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, 
стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 
самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 

слухового наблюдения-исследования. 
Базовые исследовательские действия: 
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки; 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 
процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 
использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 
различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, 

схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 
Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического 
типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 
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воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность 
словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 
культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 
публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их 
как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень 
общения. 

Вербальное общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 
выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в 

устных и письменных текстах; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 
публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания 

в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-
психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 
музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 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; 

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 регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в 

том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво 
продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 
характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 
реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 
Самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
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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) результатов деятельности; понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 
использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 
отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 
чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ 
выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 
признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на 

ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 
душевного равновесия и т. д.). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 
регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 
включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 
—  осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 
—  воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 
испытывают гордость за них; 

—  сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 
идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух 
родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной 
традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 
музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 
общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, 
религиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль «Музыка моего края»: 
знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 
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характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 
творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей 
малой родины. 

Модуль «Европейская классическая музыка»: 
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 
определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 
исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 
характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 
Модуль «Русская классическая музыка»: 
различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 
характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 
Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»: 
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 
импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 
произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары 
произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 
особенностях музыкальных произведений
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произведен
ия по 
выбору: В. 
Гаврилин. 
«Перезвон
ы». По 
прочтении 
В. 
Шукшина 
(симфония
-действо 
для 
солистов, 
хора, гобоя 
и 

Муз
ыкальные 
произведен
ия по 
выбору: Н. 
Римский-
Корсаков. 
Опера 
«Снегуроч
ка» 
(хороводна
я песня «А 
мы просо 
сеяли»); 
Кубанский 
казачий 
хор. 

Муз
ыкальные 
произведен
ия по 
выбору: В. 
Кикта. 
«Мой край 
тополиный
» (сл. И. 
Векшегоно
вой); 

05.
12.2022 
19.12.20
22 

Дискусс
ия на тему 
«Исполнитель 
— соавтор 
композитора».
; 
 

Уст
ный 
опрос; 
 

https://re
sh.edu.ru/subje
ct/6/5/ 



 

ударных); 
Г. 
Свиридов. 
Кантата 
"Снег 
идет" 

«Распрягай
те, хлопцы, 
коней» 

Итого 
по модулю 

  

Модуль 3. Европейская классическая музыка 

.1. 
На

циональ
ные 
истоки 
классиче
ской 
музыки 

0 0
.5 

Н. 
Римский-
Корсаков. 
Опера 
«Снегуроч
ка» 
("Проводы 
Маслениц
ы) 

Г. 
Свиридов. 
Кантата 
"Снег 
идет"; К. 
Волков. 
Кантата 
"Тихая моя 
Родина..." 

Горн
ые 
вершины. 
А 
Варламов, 
слова М. 
Лермонтов
а 

16.
01.2023 
13.02.20
23 

Знакомст
во с образцами 
музыки разных 
жанров, 
типичных для 
рассматриваем
ых 
национальных 
стилей, 
творчества 
изучаемых 
композиторов.; 
 

Тес
тирование
; 
 

РЭШ: 
https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/7162/star
t/254378/ 
Единая 
коллекция 
цифровых 
образователь
ных 
ресурсов 
 

.2. 
М

узыкант 
и 
публика 

0 0
.5 

Муз
ыкальные 
произведен
ия по 
выбору: Д. 
Кабалевск

Песе
нка о 
словах С. 
Старобинс
кий слова 
В. 

Отку
да 
приятный 
и нежный 
тот звон. 
Хор из 

20.
02.2023 
20.03.20
23 

Определе
ние на слух 
мелодий, 
интонаций, 
ритмов, 
элементов 

Пра
ктическая 
работа; 
 

РЭШ: 
https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/7173/star
t/254410/ 
Единая кол-



 

ий. 
«Реквием» 
на стихи Р. 
Рождестве
нского 
(«Наши 
дети», 
«Помните!
»); М. 
Глинка. 
«Патриоти
ческая 
песня» (сл. 
А. 
Машистов
а) 

Вайнина; 
Вокализ. 
С. 
Рахманино
в; Романс 
из 
Музыкальн
ых 
иллюстрац
ий к 
повести 
А.С. 
Пушкина 
"Метель"м
уз. Г. 
Свиридов 

оперы 
"Волшебна
я флейта" 
муз. В.А 
Моцарта; 
Маленькая 
ночная 
серенада. 
В.А. 
Моцарт 

музыкального 
языка 
изучаемых 
классических 
произведений, 
умение напеть 
их, наиболее 
яркие ритмо-
интонации.; 
Музыкальная 
викторина на 
знание музыки, 
названий и 
авторов 
изученных 
произведений.; 
 

лекция 
цифровых 
образователь
ных 
ресурсов 
 

Итого 
по модулю 0 

  

Модуль 4. Связь музыки с другими видами искусства 

.1. 
М

узыка и 
литерату
ра 

1 0
.5 

Вока
льная 
музыка 
отечествен
ных 
композито
ров. 
Музыкальн
ые 

«Кра
сный 
сарафан» 
(сл. Г. 
Цыганова); 
М. Глинка. 
Романс 
"Жавороно
к"; С. 

Песе
нка о 
песенке. 
Музыка и 
слова А. 
Куклина; 
Дуэт лисы 
Алисы и 
кота 

03.
04.2023 
01.05.20
23 

Знакомст
во с образцами 
вокальной и 
инструментальн
ой музыки.; 
Импровизация, 
сочинение 
мелодий на 
основе 

Тес
тировани
е; 
 

РЭШ: 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/7426/start/2
98410/ Единая 
коллекция 
цифровых 
образовательн
ых 



 

произведен
ия по 
выбору: С. 
Рахманино
в. 
«Вокализ» 

Рахманино
в. Романс 
«Сирень» 
(сл. Е. 
Бекетовой) 

Базилио из 
мюзикла 
"Буратино" 
муз. и сл. 
Б. 
Окуджава 

стихотворных 
строк, 
сравнение 
своих 
вариантов с 
мелодиями, 
сочинёнными 
композиторами 
(метод 
«Сочинение 
сочинённого»).; 
 

ресурсов 
Из собрания 
сочинений 
Валерия 
Гаврилина". 
Передача 6 (N 
119457) 
 

.2. 
М

узыка и 
живопис
ь 

0 0 Муз
ыкальные 
произведен
ия по 
выбору: В. 
Моцарт. 
Фантазия 
для 
фортепиан
о до 
минор. 
Фантазия 
для 
фортепиан
о ре минор. 
Соната до 
мажор 
(эксп. Ι ч.). 

Наро
дная песня 
"Вот 
мчится 
тройка 
удалая"; Л. 
Бетховен. 
Соната № 
14 
(«Лунная»)
; П. 
Чайковски
й. Опера 
«Евгений 
Онегин» 
(Хор 
девушек 
"Девицы, 

Птиц
а музыка. 
В. Синенко 

08.
05.2023 
29.05.20
23 

Знакомст
во с 
музыкальными 
произведениям
и программной 
музыки. 
Выявление 
интонаций 
изобразительно
го характера.; 
Музыкальная 
викторина на 
знание музыки, 
названий и 
авторов 
изученных 
произведений.; 
 

Уст
ный 
опрос; 
 

РЭШ: 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/7427/start/3
05962/ Единая 
коллекция 
цифровых 
образовательн
ых 
ресурсов 
 



 

«Маленька
я ночная 
серенада» 
(Рондо). 

красавицы
") 

Итого 
по модулю 

  

ОБЩЕ
Е 
КОЛИЧЕСТ
ВО ЧАСОВ 
ПО 
ПРОГРАММ
Е 

4 
3 3   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Модуль "Музыка моего 
края" (А). Музыка — 
отражение жизни народа 

1 0 0  Устный опрос; 
 

2. Модуль "Музыка моего 
края" (А). Богатство и 
разнообразие 
фольклорных традиций. 

1 0 0  Устный опрос; 
 

3. Модуль "Музыка моего 
края" (А). Фольклор в 
музыке русских 
композиторов. 

1 0 0  Устный опрос; 
 

4. Модуль "Музыка моего 
края" (А). Песня как жанр 
музыкально-
литературного 
творчества 

1 0 0  Устный опрос; 
 

5. Модуль "Музыка моего 
края" (А). Как рождается 
народная песня. 
Певческие голоса.  

1 0 0.5  Практическая 
работа; 
 

6. Модуль "Музыка моего 
края" (А). Народный хор. 

1 0 0  Письменный 
контроль; 
 

7. Модуль "Музыка моего 
края" (А). Образ Родины 
в музыкальных 
произведениях 

1 1 0  Тестирование; 
 

8. Модуль "Музыка моего 
края" (Б). Календарный 
фольклор 

1 0 0  Устный опрос; 
 

9. Модуль "Русская 
классическая музыка (А). 
Образы родной земли. 
Писатели и поэты о 
русской музыке. 

1 0 0  Устный опрос; 
 

10. Модуль "Русская 
классическая музыка" 
(А). Отвага и героизм, 
воспетые в искусстве. 

1 0 0  Устный опрос; 
 

11. Модуль "Русская 
классическая музыка" 

1 0 0.5  Практическая 
работа; 
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(А). Традиции и 
новаторство в творчестве 
русских композиторов. 

 

12. Русская классическая 
музыка (А). 
Колокольность. 
Вариации колокольного 
звона. 

1 0 0  Устный опрос; 
 

13. Модуль "Русская 
классическая музыка" 
(А). Вокальная музыка 
отечественных 
композиторов 

1 0 0  Устный опрос; 
 

14. Модуль "Русская 
классическая музыка" 
(Д). Поэтическое 
звучание романса. 

1 0 0.5  Тестирование; 
 

15. Модуль "Русская 
классическая музыка" 
(Д). Композитор, 
исполнитель, слушатель. 

1 0 0  Практическая 
работа; 
 

16. Модуль "Европейская 
классическая музыка (А). 
Национальные истоки 
классической музыки.  

1 1 0  Практическая 
работа; 
 

17. Модуль "Европейская 
классическая музыка (А). 
Национальные истоки 
классической музыки. 
Творчество Э. Грига 

1 0 0  Устный опрос; 
 

18. Модуль "Европейская 
классическая музыка (А). 
Писатели и поэты о 
западноевропейской 
музыке.  

1 0 0  Устный опрос; 
 

19. Модуль "Европейская 
классическая музыка (А). 
Значение и роль 
композитора — 
основоположника 
национальной 
классической музыки 

1 1 0  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 
 

20. Модуль "Европейская 
классическая музыка (А). 
Характерные жанры, 
образы, элементы 
музыкального языка 

1 0 0  Устный опрос; 
 

21. Модуль "Европейская 1 0 0  Устный опрос; 
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классическая музыка (Б). 
Кумиры публики (на 
примере творчества В. А. 
Моцарта) 

 

22. Модуль "Европейская 
классическая музыка (Б). 
Кумиры публики (на 
примере творчества Н. 
Паганини, Ф. Листа) 

1 0 0  Устный опрос; 
 

23. Модуль "Европейская 
классическая музыка (Б). 
Понятие виртуозного 
исполнения. 
Музыкальный талант 

1 0 0  Устный опрос; 
 

24. Модуль "Европейская 
классическая музыка (Б). 
Музыкант и публика. 
Миссия композитора и 
исполнителя 

1 0 0  Устный опрос; 
 

25. Модуль "Европейская 
классическая музыка (Б). 
Культура слушателя. 
Традиции слушания 
музыки в прошлые века и 
сегодня 

1 0 0.5  Устный опрос; 
 

26. Модуль "Связь музыки с 
другими видами 
искусства" (А). Единство 
слова и музыки в 
вокальных жанрах 

1 0 0  Устный опрос; 
 

27. Модуль "Связь музыки с 
другими видами 
искусства" (А). 
Интонации рассказа, 
повествования в 
инструментальной 
музыке 

1 0 0  Устный опрос; 
 

28. Модуль "Связь музыки с 
другими видами 
искусства" (А, Б). 
Картины исторических 
событий в музыке. 

1 0 0  Устный опрос; 
 

29. Модуль "Связь музыки с 
другими видами 
искусства" (Б). 
Выразительные средства 
музыкального и 
изобразительного 
искусства. 

1 0 0  Устный опрос; 
 



33
5 

 

30. Модуль "Связь музыки с 
другими видами 
искусства" (Б). Небесное 
и земное в звуках и 
красках. 

1 0 0.5  Тестирование; 
 

31. Модуль "Связь музыки с 
другими видами 
искусства" (Б). 
Интерпретации в музыке 
и изобразительном 
искусстве.  

1 0 0  Устный опрос; 
 

32. Модуль "Связь музыки с 
другими видами 
искусства" (Б). 
Импрессионизм в музыке 
и живописи. Цветовая 
гамма и звуковая 
палитра. 

1 0 0  Устный опрос; 
 

33. Модуль "Связь музыки с 
другими видами 
искусства" (Б). Гармония 
и синтез: скульптура, 
архитектура, музыка. 

1 0 0.5  Практическая 
работа; 
 

34. Модуль "Связь музыки с 
другими видами 
искусства" (А, Б). Урок-
викторина на знание 
музыки, названий и 
авторов изученных 
произведений 

1 0 0  Устный опрос; 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 3   

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.edu.ru/ 
Российский общеобразовательный портал 
Единый каталог образовательных интернет-ресурсов; 
http://www.school.edu.ru/default.asp 
Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного возраста.  

 

2.1.14. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Тематический блок 1. 
«Россия—наш общий дом» 
Тема1.Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»? 
Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. 
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Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной 
культуры народов России. Тема 2. Наш дом — Россия. 

Россия—многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. 
Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3.Язык и история. 
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Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент 
культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира,их взаимосвязь. 

Тема4.Русский язык—язык общения и язык возможностей. 
Русский язык — основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов 

России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального 
общения. 
Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт русский 
язык.Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие 
культур и его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема6.Материальная культура. 
Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь 

между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 
Тема7.Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура.Искусство,наука,духовность.Мораль,нравственность,ценности. 
Художественное осмысление мира.Символ и знак.Духовная культура как реализация 
ценностей. Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 
Государствообразующие религии России.Единство ценностей в религиях России. 

Тема9.Культура и образование. 
Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний.Образование как 

ключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека. 
Тема10.Многообразие культур России(практическое занятие). 
Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание 

о культуре народов России. 

Тематический блок2. 
«Семья и духовно-нравственные ценности» 
Тема 11. Семья — хранитель духовных 
ценностей. 
Семья—базовый элемент общества. Семейные ценности, традициии, культура. Помощь 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 
Тема12.Родина начинается с семьи. 
История семьи как часть истории народа, государства, человечества.Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 
Тема13.Традиции семейного воспитания в России. 
Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 
Тема14.Образ семьи в культуре народов России. 
Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т.д.) о семье и 

семейных обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 
Тема15.Труд в истории семьи. 
Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в 

благополучии семьи. 
Тема16.Семья в современном мире(практическое занятие). 
Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др.).Семейное древо. 

Семейные традиции. 
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Тематический блок3. 
«Духовно-нравственное богатство 
личности» 
Тема17.Личность—общество—культура. 
Что делает человека человеком?Почему человек не может жить вне общества.Связь 

между обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 
Тема18.Духовный мир человека. Человек—творец культуры. 
Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация 

ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в 
культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда как творческой 
деятельности, как реализации. Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, 
любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 
Тема20.Историческая память как духовно-нравственная 
ценность. 
Что такое история и почему она важна? История семьи —часть истории народа,государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. 
Преемственность поколений. 

Тема21.Литература как язык культуры. 
Литература как художественное осмысление действительности. .Зачем нужны литературные 

произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 
Тема22.Взаимовлияние культур. 
Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования 
общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственные ценности российского народа. 
Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России. 

Тема24.Регионы России: культурное многообразие. 
Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. 

Малая Родина — часть общего Отечества. 
Тема25.Праздники в культуре народов России. 
Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в 

России. Народные праздники как память культуры, как воплощение духовно-
нравственных идеалов. 

Тема26.Памятники архитектуры в культуре народов России. 
Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура 

как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура 
и духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема27.Музыкальная культура народов России. 
Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей 

между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 
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Тема28.Изобразительное искусство народов России. Художественная реальность. Скульптура: от 
религиозных сюжетов к современному искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. 
Живопись, графика. Выдающиеся художники разных народов России. 
Тема29.Фольклор и литература народов России. 
Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его 

ценностей, морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа 
в его литературе.  

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 
Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с 

использованием разнообразного зрительного ряда и других источников. 
Тема31.Культурная карта России (практическое занятие). 
География культур России. Россия как культурная карта. Описание регионов в соответствии с 

их особенностями. 
Тема32.Единство страны—залог будущего России. 
Россия—единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, 

единые духовно-нравственные ценности народов России. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,составляющих содержательную 
основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 
личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;сформированность 
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,окружающим 
людям и жизни в целом. 

1. Патриотическое воспитание 
Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России через представления о биисторической роли 
культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 
становлении российской государственности. 

2. Гражданское воспитание 
Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание 
основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность понимания и принятия 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание 
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веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию. 

3. Ценности познавательной деятельности 
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Духовно-нравственное воспитание 
Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии,традициям,языкам,ценностямнародовродногокрая,Россииинародовмира; освоение 
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; 

Сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, 
нравственных, духовныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадицияхнародовРоссии;готовность на 
их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потреблении. 

 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися 
межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные 
учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 
использовать в учебной,познавательной и социальной практике;готовность к самостоятельному 
планированию и 
осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом и 
сверстниками,к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладение 
навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 
форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

1. Познавательные универсальные учебные 
действия Познавательные универсальные учебные 
действия включают: 

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

 
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач (знаково- символические / 
моделирование); 
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— смысловое чтение; 
 

— развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные 
действия Коммуникативные универсальные учебные 
действия включают: 

— 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 (учебное сотрудничество); 

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

 
— формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий(ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные 
действия Регулятивные универсальные учебные 
действия включают: 

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

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач (планирование); 

 
— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией(контроль и коррекция); 

 
— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения (оценка); 

 
— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная 
рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

 
Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способов 
действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 
мышления; виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов. 

Тематический блок 1. «Россия—наш общий дом» 
Тема1.Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 
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— Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих 
религий для формирования личности гражданина России; 

 
— иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 
нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 
единству страны; 

— понимать взаимосвязь между языком и культурой, уховно-нравственным развитием 
личности и социальным поведением. 

Тема2.Наш дом—Россия 

— Иметь представление об историческом пути формирования многонационального 
состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его 
формирования; 

— Знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия 
народов Российской Федерации, причинах культурных различий; 

 
— Понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества 
и взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, 
обосновывать их необходимость 

Тема 3. Язык и история 

— Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние 
на миропонимание личности; 

— Иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-
нравственных смыслов культуры; 

— Понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в 
организации межкультурного диалога и взаимодействия; 

— Обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, 
важности лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема4.Русский язык—язык общения и язык возможностей 

— Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи 
с языками других народов России; 

 
— Знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего  языка 
народов России, важность его для существования государства и общества; 

 
— понимать, что русский язык —не только важнейший элемент национальной культуры ,но и 
историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить 
примеры; 

— иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении. 

Тема5.Истоки родной культуры 

— Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 
 

— Осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы;знать 
основные формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с 
реальными проявлениями культурного многообразия; 
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— Уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение 
и причины. 

Тема6.Материальная культура 

— Иметь представление об  артефактах культуры; 
 

— Иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 
скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

— Понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры; 
 

— понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 
географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими 
этносами. 

Тема7.Духовная культура 

— Иметь представление о таких культурных концептах как«искусство», «наука», «религия»; 
 

— Знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», 
«духовные ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне 
осмысления; 

— Понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в культуре; 
 

— Осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл 
культурных артефактов; 

— знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, 
с которыми они связаны. 

 
Тема8.Культура и религия 

— Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; 

— Осознавать связь религии и морали; 

— Понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

— Уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира. 
 

Тема9.Культура и образование 

— Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности 

и общества; 

— Иметь представление об основных ступенях образования в России и их 

необходимости;— понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

— Приводить примеры взаимосвязи между знанием ,образованием и личностными 

профессиональным ростом человека; 

— понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как 

получения новых сведений о мире. 
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Тема10.Многообразие культур России(практическое занятие) 

— Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и 
истории народов, их культурных особенностях; 

— Выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре 
своего народа; 

— Предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-
нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

— Обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника 

духовно- нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематический блок2.«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема11.Семья—хранитель духовных ценностей 

— Знать и понимать смысл термина «семья»; 

— Иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного 

быта и отношений в семье; 

— Осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными 

особенностями своего времени; 

— Уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими 

условиями её существования; 

— Понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

— Осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её 

воспитательную роль; 
— Понимать смысл терминов «сиротство»,« социальное сиротство», обосновывать 
нравственную важность заботы о сиротах,знать о формах помощи сиротам со стороны 
государства. 

Тема12.Родина начинается с семьи 

— Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

— осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»;— 

понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения;— 

обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, 

государства, человечества. 

Тема13.Традиции семейного воспитания в России 

— Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как 
ключевых элементах семейных отношений; 

— Знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного 

этноса;— уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, 

собственной семьи; 
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— осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, 

духовно- нравственных идеалов. 

Тема14.Образ семьи в культуре народов России 
— Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье,с 
емейных обязанностях; 
— Уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей,в ыраженных в 
фольклорных сюжетах; 
— знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, 
иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях 
художественной культуры; 
— понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием 
различного иллюстративного материала. 

Тема15.Труд в истории семьи 

— Знать и понимать,что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

— Понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, 
характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

— Осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-

экономической структурой общества в форме большой и малой семей; 

— Характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность 

для укрепления целостности семьи. 

Тема16.Семья в современном мире(практическое занятие) 
— Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре 

и 
истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 
материалах и примерах из жизни собственной семьи; 
— Выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных 
народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 
— Предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-
нравственными ценностями семьи; 
— Обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-
нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

 

Тематический блок3.«Духовно-нравственное богатство личности» 
Тема17.Личность—общество—культура 

— Знать и понимать значение термина «человек»в контексте духовно-нравственной культуры; 

— Уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека 

и культуры; 

— Понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в контексте 
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культуры и творчества; 

— знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 
 

Тема18.Духовный мир человека. Человек—творец культуры 

— Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы 

их применимости; 

— осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в 

творчестве;—обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных 

ценностей человека; 

— доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

— знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 
 

Тема19.Личность и духовно-нравственные ценности 

— Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни 
человека;— обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра 
и зла;— понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь»,«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм», 
«патриотизм», «любовь к близким». 

 
Тематический блок4. «Культурное единство России» 
Тема20.Историческая память как духовно-нравственная ценность 

— Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические 

периоды и уметь выделять их сущностные черты; 
— Иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

— Осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. Знать 
О существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать важность 
изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема21.Литература как язык культуры 

— Знать и понимать отличи я литературы от других видов художественного творчества; 
 

— Рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять 
простые выразительные средства литературного языка; 

— Обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления,к ак 
формы трансляции культурных ценностей; 

 
— Находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 
в литературных произведениях. 

Тема22.Взаимовлияние культур 

— Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный 
обмен» как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов 
общества; 

— Понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 
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— знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации 
как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственные ценности российского народа 

— Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных 
ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, 
историческая память и преемственность поколений, единство народов России с опорой на 
культурные и исторические особенности российского народа: 

 
— Осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 
ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема24.Регионы России:культурное многообразие 

— Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 
 

— Называть основные этносы Российской Федерациии регионы, где они традиционно 
проживают; 

— уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ 
Российской Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

— понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 
 

— демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия 
в России; 

— уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение 
и причины 

Тема25.Праздники в культуре народов России 
— Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как 

элементов культуры; 

— Устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

— Различать основные типы праздников; 

— Уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной 

семьи;— анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

— Понимать основной смысл семейных праздников: 

— Определять нравственный смысл праздников народов России; 

— Осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, 

как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26. Памятники архитектуры народов России 

— Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и 

этапами 
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Исторического развития; 

— Понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

— осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развитияи 

типами жилищ; 

— осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и 

духовно- нравственными ценностями народов России; 

— устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 

памятники истории и культуры; 

— иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 
 

Тема27.Музыкальная культура народов России 

— Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные 

средства музыкального языка; 

— Обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; 

— находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смысла музыкальных произведений; 

— знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты  

28. Изобразительное искусство народов России 

— Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах 

изобразительного искусства; 

— Уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

— обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного 
явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

 
— находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 
смысла изобразительного искусства; 

— знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема29.Фольклор и литература народов России 

— Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность 
этих языковых выразительных средств; 

— Понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 
 

— воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения 
истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

— знать,что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

— оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема30.Бытовые традиции народов России: пища ,одежда, дом 
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— Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями 
проживания народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

— Уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, 
духовно- нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

 
— Уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между 
людьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для 
шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

 
— понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, 
сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким 
через бытовые традиции народов своего края. 

Тема31.Культурная карта России (практическое занятие) 

— Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и 
политической географии; 

— понимать, что такое культурная карта народов России; 

— описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема32.Единство страны—залог будущего России 

— Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России 
для обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

— Понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед 
требованиями национального самоопределения отдельных этносов. 

                                    
                                Учебно – тематический план  5 класс 
 

№ 
п/п 

Название разделов Содержание Кол-во 
часов 

1 Россия – наш общий 
дом. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 
Знакомство с ценностями и нормами 
национальной культуры, с её региональными 
традициями. 
 
 

10 

2 Семья и духовно – 
нравственные 
ценности. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 
Воспитание гражданско-патриотических 
чувств, стремление к самореализации 
личности. 
Развитие навыков самостоятельной работы, 
эффективного взаимодействия с людьми в 
современном поликультурном обществе; 
формирование чувства собственного 
национального достоинства и уважения к 
другим нациям и народам, любви к семье, к 
семейным ценностям. 
 

7 

3 Духовно-
нравственное 
богатство личности. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 
Воспитание гражданско-патриотических 
чувств, стремление к самореализации 

4 
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личности. 
 

5 Культурное единство 
России. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 
Знакомство с ценностями и нормами 
национальной культуры, с её региональными 
традициями. 
Развитие навыков самостоятельной работы, 
эффективного взаимодействия с людьми в 
современном поликультурном обществе; 
формирование чувства собственного 
национального достоинства и уважения к 
другим нациям и народам. 
 

13 

                                                     
Всего: 

 34 

 
 
Формирование функциональной грамотности на уроках ОДНКР 

Читательская грамотность:  

 коммуникативная грамотность -  
o свободное владение всеми видами речевой деятельности;  
o способность адекватно понимать чужую устную и письменную речь;  
o самостоятельно выражать свои мысли в устной и письменной речи, а также 

компьютерной, которая совмещает признаки устной и письменной форм речи;  
 информационная грамотность -  

o умение осуществлять поиск информации в учебниках и в справочной литературе, 
извлекать информацию из Интернета и компакт-дисков учебного содержания, а также из 
других различных источников, перерабатывать и систематизировать информацию и 
представлять ее разными способами. 

  Глобальные  компетенции - это способность критически рассматривать с различных точек зрения 
проблемы глобального характера и межкультурного взаимодействия; осознать, как культурные, 
религиозные, политические, расовые и иные различия могут оказывать влияние на восприятие, 
суждения и взгляды – наши собственные и других людей; вступать в открытое, уважительное и 
эффективное взаимодействие с другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к 
человеческому достоинству. 

   Глобальные компетенции – это не конкретные навыки, а сочетание знаний, умений, взглядов, 
отношений и ценностей, успешно применяемых при личном или виртуальном взаимодействии с 
людьми, которые принадлежат к другой культурной среде, и при участии отдельных лиц в решении 
глобальных проблем. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№
п/п 

Наименование 
разделов и 
темпрограммы 

Количествочасов Датаиз
учения 

Видыдеятельности Виды,ф
ормыко
нтроля 

Электронные(
цифровые)обра
зовательныерес
урсы 

всег
о 

контроль
ныеработ
ы 

практичес
киеработ
ы 

Тематическийблок1.«Россия—нашобщийдом» 
1.1. Зачем изучать курс 

«Основыдуховно-
нравственнойкультуры
народовРоссии»? 

1 0 0 02.09.2
022 

формироватьпредставлениеобособенностяхкурса«Основыдух
овно-нравственнойкультуры народов России»; 
слушать и понимать объяснения учителя 
по теме урока;вести самостоятельную 
работу с учебником; 

Устныйо
прос; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

1.2. Нашдом—Россия 1 0 1 09.09.2
022 

; 
слушатьипониматьобъясненияучителяпотемеурока; 
формироватьпредставлениеонеобходимостииважностимежна
циональногоимежрелигиозного сотрудничества, 
взаимодействия; 

Практиче
скаярабо
та; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

1.3. Языкиистория 1 0 0 16.09.2
022 

формироватьпредставленияоязыкекакносителедуховно-
нравственныхсмысловкультуры; 
пониматьособенностикоммуникативнойролиязыка; 
слушатьианализироватьвыступленияодноклассников,отб
иратьисравниватьучебный материал по нескольким 
источникам; 

Устныйо
прос; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek

http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/


 

t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

1.4. Русский язык — язык 
общения 
иязыквозможностей 

1 0 1 23.09.2
022 

; 
формироватьпредставлениеорусскомязыкекакязыкемеж
национальногообщения; 
слушать объяснения учителя, стараясь 
выделить 
главное;объяснятьнаблюдаемыевпрактикеизу
ченияязыкаявления; 

Практиче
скаярабо
та; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

1.5. Истокироднойкультуры 1 0 0 30.09.2
022 

формироватьпредставлениеотом,чтотакоекультура,обоб
щихчертахвкультуреразныхнародов; 
слушатьипониматьобъясненияучителяпотемеурока; 
выполнятьзаданиянапониманиеиразграничениепонятийпотем
е; 

Устныйо
прос; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

1.6. Материальнаякультура 1 0 0 07.10.2
022 

; 
формироватьпредставлениеотрадиционныхукладахжизн
иразныхнародов;слушать и анализировать 
выступления одноклассников; 
работатьсучебником,анализироватьпроблемныеситуации; 

Устныйо
прос; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www

http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/


 

.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

1.7. Духовнаякультура 1 0 0 14.10.2
022 

формироватьпредставлениеодуховнойкультуреразныхнародо
в; 
пониматьвзаимосвязьмеждупроявлениямиматериальной
идуховнойкультуры;выполнять задания на понимание 
и разграничение понятий по теме; 
учитьсяработатьстекстомизрительнымрядомучебника; 

Устныйо
прос; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

1.8. Культураирелигия 1 0 1 21.10.2
022 

; 
формироватьпредставлениеопонятии«религия»,понимат
ьиуметьобъяснять,вчём заключается связь культуры и 
религии; 
слушатьобъясненияучителя,работатьснаучно-
популярнойлитературойпотеме; 

Практиче
скаярабо
та; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

1.9. Культураиобразование 1 0 1 28.10.2
022 

; 
понимать смысл понятия «образование», 
уметь объяснять важность инеобходимость 
образования для общества; 
слушатьобъясненияучителя,отбиратьисравниватьучебныемат
ериалыпотеме; 

Практиче
скаярабо
та; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www

http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/


 

.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

1.1
0. 

МногообразиекультурРосси
и 
(практическоезанятие) 

1 0 1 04.11.2
022 

; 
отбирать материал по нескольким 
источникам,готовить доклады,работать снаучно-
популярнойлитературой; 
слушатьвыступленияодноклассников; 

Практиче
скаярабо
та; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности» 
2.1. Семья— хранитель 

духовныхценностей 
2 0 0 11.11.2

022 
; 
понимать,чтотакоесемья,формироватьпредставлениео
взаимосвязяхмеждутипом культуры и 
особенностями семейного уклада у разных 
народов;понимать значение термина «поколение»; 
слушатьобъясненияучителя,решатьпроблемныезадачи; 

Устныйо
прос; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

2.2. Родинаначинаетсяссемьи 1 0 0 18.11.2
022 

понимать и объяснять,как и почему история каждой 
семьи тесно связана систорией страны, народа; 
слушатьобъясненияучителя,разграничиватьпонятияпотеме,си
стематизироватьучебныйматериал; 

Устныйо
прос; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek

http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/


 

t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

2.3. Традиции семейного 
воспитания вРоссии 

1 0 1 25.11.2
022 

пониматьиобъяснять,чтотакоетрадиция,уметьрассказыва
тьотрадицияхсвоейсемьи, семейных традициях своего 
народа и других народов России; 
уметь объяснять и разграничивать основные 
понятия по теме;просматривать и анализировать 
учебные фильмы,работать с 
раздаточнымматериалом; 

Практиче
скаярабо
та; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

2.4. Образ семьи в 
культуре 
народовРоссии 

1 0 0 02.12.2
022 

знать основные фольклорные сюжеты о семье, 
семейных ценностях;знать и понимать 
морально-нравственное значение семьи; 
работатьснаучно-
популярнойлитературой,просматриватьианализироватьу
чебные фильмы, систематизировать учебный 
материал; 

Устныйо
прос; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

2.5. Трудвисториисемьи 1 0 1 09.12.2
022 

понимать,чтотакое«семейныйтруд»,сознаватьихарактеризова
тьважногообщегосемейного труда для укрепления 
целостности семьи; 
слушатьобъясненияучителя,самостоятельноработатьсучебник
ом; 

Практиче
скаярабо
та; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www

http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/


 

.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

2.6. Семьявсовременноммире 
(практическоезанятие) 

1 0 1 16.12.2
022 

; 
понимать,почемуважноизучатьихранитьисториюсвоейсемьи,
передаватьеёследующимпоколениям; 
готовить доклад,сообщение;создаватьсемейное 
древо;отбирать и сравниватьматериал из нескольких 
источников; 

Практиче
скаярабо
та; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

Тематический блок 3.«Духовно-нравственноебогатстволичности» 
3.1. Личность—общество—

культура 
1 0 0 23.12.2

022 
знать,что такое гуманизм,понимать,что делает человека 
человеком и какиепроявления людей можно назвать 
гуманными; 
работатьснаучно-
популярнойлитературой,уметьразграничиватьпонятия,о
сваивать смысловое чтение (решать текстовые 
задачи); 

Устныйо
прос; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

3.2. Духовныймирчеловека.Чел
овек— 
творецкультуры 

2 0 0 13.01.2
023 

пониматьиобъяснятьзначениеслова«человек»вконтекстедухо
вно-нравственнойкультуры; 
слушать объяснения учителя, работать с учебником, 
уметь понимать иразграничивать основные понятия 
по теме; 

Устныйо
прос; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek

http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/


 

t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

3.3. Личность и духовно-
нравственныеценности 

1 0 0 20.01.2
023 

понимать и объяснять,что такое мораль и 
нравственность,любовь к близким;показывать на 
примерах важность таких ценностей как 
взаимопомощь,сострадание, милосердие, любовь, 
дружба и др.; 
разграничиватьиопределятьосновныепонятия,решатьтекстов
ыезадачи,работатьсучебником; 

Устныйо
прос; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии» 
4.1. Историческая память как 

духовно-
нравственнаяценность 

1 0 0 27.01.2
023 

объяснять смысл термина «история», понимать 
важность изучения 
истории;пониматьиобъяснять,чтотакоеисторическаяпам
ять,какисториякаждойсемьисвязана с историей 
страны; 
работать с учебником,выделять и определять основные 
понятия,слушать ианализировать выступления 
одноклассников; 

Устныйо
прос; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

4.2. Литературакакязыккультур
ы 

1 0 1 03.02.2
023 

пониматьособенностилитературы,еёотличияотдругихвидовху
дожественноготворчества; 
объяснять средства выражения духовного мира 
человека,его морали инравственности в произведениях 
литературы; 
слушатьобъясненияучителя,работатьсхудожественнойлитера

Практиче
скаярабо
та; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek

http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/


 

турой,изучатьианализироватьисточники; t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

4.3. Взаимовлияниекультур 1 0 0 10.02.2
023 

иметьпредставлениеозначениитерминов«взаимодействиекуль
тур»,«культурныйобмен»; 
пониматьиобъяснятьважностьсохранениякультурногонаследи
я; 
слушатьобъясненияучителя,пониматьиразграничиватьпо
нятия,отбиратьисравнивать материал по нескольким 
источникам; 

Устныйо
прос; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

4.4. Духовно-
нравственныеценности
российскогонарода 

1 0 0 17.02.2
023 

уметьобъяснятьзначениеосновныхпонятий,отражающихдухо
вно-нравственныеценности; 
осознаватьихизащищатьвкачествебазовыхобщегражданс
кихценностейроссийскогообщества; 
слушатьобъясненияучителя,работатьсучебником(смысловоеч
тение); 

Устныйо
прос; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

4.5. Регионы России: 
культурноемногообра
зие 

1 0 1 24.02.2
023 

понимать принципы федеративного устройства России, 
объяснятьпонятие«полиэтничность»; 
понимать ценность многообразия культурных 
укладов народов России;уметь рассказывать о 
культурном своеобразии своей малой родины; 
слушатьианализироватьвыступленияодноклассников,работат
ьсисточниками; 

Практиче
скаярабо
та; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www

http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/


 

.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

4.6. Праздники в культуре 
народовРоссии 

1 0 1 03.03.2
023 

пониматьиобъяснять,чтотакое«народныйпраздник»; 
уметь рассказывать о праздничных традициях разных 
народов и своей семьи;понимать и объяснять 
нравственный смысл народного праздника; 
работатьсучебником,просматриватьианализироватьучебныеф
ильмы; 

Практиче
скаярабо
та; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

4.7. Памятники в культуре 
народовРоссии 

1 0 0 10.03.2
023 

устанавливать связь между историей 
памятника и историей края;характеризовать 
памятники истории и культуры; 
пониматьнравственныйинаучныйсмыслкраеведч
ескойработы;слушать объяснения 
учителя,работать с научно-популярной 
литературой,просматривать и анализировать 
учебные фильмы; 

Устныйо
прос; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

4.8. Музыкальная культура 
народовРоссии 

1 0 0 17.03.2
023 

пониматьособенностимузыкикаквидаискусства; 
знатьиназыватьосновныетемымузыкальноготворчестван
ародовРоссии,понимать, как история народа 
отражается в его музыке; 
слушать объяснения учителя,работать с научно-
популярной литературой,просматривать и 
анализировать учебные фильмы; 

Устныйо
прос; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www

http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/


 

.opennet.edu.ruww
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4.9. Изобразительное искусство 
народовРоссии 

1 0 1 24.03.2
023 

понимать и объяснять особенности изобразительного 
искусства как видахудожественноготворчества; 
пониматьиобосновыватьважностьискусствакакформытрансля
циикультурныхценностей; 
знатьиназыватьосновныетемыискусстванародовРоссии; 
слушать объяснения учителя,работать с научно-
популярной литературой,просматривать и 
анализировать учебные фильмы; 

Практиче
скаярабо
та; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

4.1
0. 

Фольклор и 
литература 
народовРоссии 

1 0 1 07.04.2
023 

понимать,чтотакоенациональнаялитература; 
объяснятьипоказыватьнапримерах,какпроизведенияфоль
клораотражаютисторию народа, его духовно-
нравственные ценности; 
отбирать и сравнивать материал из нескольких 
источников,решать текстовыезадачи, слушать и 
анализировать выступления одноклассников; 

Практиче
скаярабо
та; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www
.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

4.1
1. 

Бытовые традиции народов 
России:пища, одежда, дом 
(практическоезанятие) 

1 0 1 14.04.2
023 

отбирать и сравнивать учебный материал по нескольким 
источникам, 
решатьтекстовыезадачи,слушатьианализироватьвыступлен
ияодноклассников,работатьснаучно-
популярнойлитературой; 

Практиче
скаярабо
та; 

http://artclassic.e
du.ruhttp://schoo
l-
collection.edu.ru
http://www.trad-
center.ru/komplek
t45.htmhttp://www

http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-/
http://www.opennet.edu.ru/


 

.opennet.edu.ruww
w.patriarchia.ruh
ttp://orkce.apkpr
o.ru 

4.1
2. 

КультурнаякартаРоссии 
(практическоезанятие) 

1 0 1 17.04.2
023 
29.04.2
023 

отбиратьисравниватьнесколькоисточников,решатьтекстовыез
адачи,слушатьианализировать выступления 
одноклассников, работать с научно-
популярнойлитературой; 

Практиче
скаярабо
та; 

 

4.1
3. 

Единство страны— залог 
будущегоРоссии 

1 0 0 01.05.2
023 
27.05.2
023 

пониматьиобъяснятьзначениеобщихэлементовичертвкул
ьтуреразныхнародовРоссии для обоснования её 
культурного, экономического единства; 
слушатьобъясненияучителя,систематизироватьучебныйматер
иал; 

Устныйо
прос; 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПОПРОГРАММЕ 

34 0 15  

http://www.patriarchia.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля всего контрольные 

работы 
практические 
работы 

1. Величие многонациональной 
российской культуры 

1 0 0 02.09.2022 устный 
опрос; 

2. Величие многонациональной 
российской культуры 

1 0 1 09.09.2022 практическая 
работа;; 

3. Человек-творец и носитель 
культуры. 

1 0 0 16.09.2022 устный 
опрос;; 

4. Человек-творец и носитель 
культуры. 

1 0 1 23.09.2022 практическая 
работа;; 

5. «Береги землю родимую, как 
мать любимую» 

1 0 0 30.09.2022 устный 
опрос;; 

6. «Береги землю родимую, как 
мать любимую» 

1 0 1 07.10.2022 практическая 
работа;; 

7. Жизнь ратными подвигами 
полна 

1 0 0 14.10.2022 устный 
опрос;; 

8. Жизнь ратными подвигами 
полна 

1 0 1 21.10.2022 практическая 
работа;; 

9. В труде–красота человека 1 0 0 04.11.2022 устный 
опрос;; 

10. В труде–красота человека 1 0 1 11.11.2022 практическая 
работа;; 

11. «Плод добрых трудов  славен» 1 0 0 18.11.2022 устный 
опрос;; 

12. «Плод добрых трудов  славен» 1 0 1 25.11.2022 практическая 
работа;; 

13. Люди труда 1 0 0 02.12.2022 устный 
опрос;; 

14. Люди труда 1 0 1 09.12.2022 практическая 
работа;; 

15. Бережное отношение к 
природе 

1 0 0 16.12.2022 устный 
опрос;; 

16. Бережное отношениек 
природе 

1 0 1 23.12.2022 практическая 
работа;; 
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17. Семья–хранитель духовных 
ценностей 

1 0 0 13.01.2023 устный 
опрос;; 

18. Семья–хранитель духовных 
ценностей 

1 0 1 20.01.2023 практическая 
работа;; 

19. Роль религии в развитии 
культуры. Культурное 
наследие христианской Руси. 

1 0 0 27.01.2023 устный 
опрос;; 

20. Роль религии в развитии 
культуры. Культурное 
наследие христианской Руси. 

1 0 1 03.02.2023 практическая 
работа;; 

21. Культура ислама. 1 0 0 10.02.2023 устный 
опрос;; 

22. Культура ислама. 1 0 1 17.02.2023 практическая 
работа;; 

23. Иудаизм и культура. 1 0 0 24.02.2023 устный 
опрос;; 

24. Иудаизм и культура. 1 0 1 03.03.2023 практическая 
работа;; 

25. Культурные традиции 
буддизма. 

1 0 0 10.03.2023 устный 
опрос;; 

26. Культурные традиции 
буддизма. 

1 0 1 17.03.2023 практическая 
работа;; 

27. Забота государства о 
сохранении духовных 
ценностей 

1 0 0 24.03.2023 устный 
опрос;; 

28. Забота государства о 
сохранении духовных 
ценностей 

1 0 0 07.04.2023 устный 
опрос;; 

29. Хранить память предков. 1 0 0 14.04.2023 устный 
опрос;; 

30. Хранить память предков. 1 0 0 21.04.2023 устный 
опрос;; 

31. Что составляет твой 
духовный мир. 

1 0 1 28.04.2023 практическая 
работа;; 

32. Что составляет твой 
духовный мир. 

1 0 0 05.05.2023 устный 
опрос;; 

33. Твоя культура поведения и 
твои нравственные качества 

1 0 0 12.05.2023 устный 
опрос;; 
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34. Твоя культура поведения и 
твои нравственные качества 

1 0 1 19.05.2023 практическая 
работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 15  
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Музыкальное пособие «Звуковая палитра»[Звукозапись].Православная культура.5 годы обучения.- 
М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества,2008. 
2. Православные библиотеки: kraevs.ru, eleon.orthodox.ru (библиотека православного христианина, 
книги; аудиотека; видеотека), ni-ka.com.ua, www.manna-lib.com (библиотека духовной поэзии), 
dimulik2009.narod2.ru (Апологетика; Догматика; Риторика; Священное Писание; Сравнительное 
богословие; Жития Святых), svn.wen.ru, www.slavoslovie.ru (библиотека христианских текстов), e-c- 
r.pravoverie.ru(собрание записей радиопередачи по православию),www.obibl.com,skrigal.orthodox.ru 
(библиотека православного христианина). 

3. Православные мультимедиа-ресурсы: pravmedia.com, www.rushill07.narod.ru/ Электронная 
библиотека, Православная медиа-библиотека www.altarnik.okis.ru, biblion.narod.ru, www.predanie.ru/ 
Видео архив; Музыкальный архив; Форум; mp3 архив; www.rushill07.narod.ru/ - Электронная 
библиотека "Вера и православие"; www.altarnik.okis.ru - Православная медиа-библиотека, 
biblion.narod.ru - Небольшая электронная библиотека православных текстов "Biblion.Narod.Ru."; 
www.predanie.ru - Православный музыкальный архив; www.isographoteka.ru - Православная 
библиотека Религиозная литература. Обзоры сайтов, собрание цифровых изображений 
Православных книг www.isographoteka.ru 
Сайт Общественной палаты-http://www.oprf.ru 
2. Основы религиозных культур и светской тики-http://orkce.apkpro.ru 
3. Сайт Министерства образования и науки РФ-http://www.mon.gov.ru 
4. Сайт Рособразования-http://www.ed.gov.ru 
5. Федеральный портал «Российское образование»- http://www.edu.ru 
6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 
7. Официальный сайт Московской Патриархии Русской Православной Церкви-www.patriarchia.ru8. 
Официальный сайт Белгородской и Старооскольской епархии - http://www.blagovest.bel.ru 9. Сайт 
Белгородского института развития образования - www.ipkps.bsu.edu.ru 

 
 
2.1.15. Физическая культура 
Содержание учебного курса 

5 класс (68 часов) 
Знания о физической культуре (в процессе уроков) 
История физической культуры 
Олимпийские игры древности. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
Физическая культура (основные понятия) 
         Физическое развитие человека. 
Физическая культура человека 
Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 
занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкульт пауз (подвижных перемен). 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 
 

Физическое совершенствование (68 часов) 
 

http://www.manna-lib.com/
http://www.slavoslovie.ru/
http://www.obibl.com/
http://www.rushill07.narod.ru/
http://www.altarnik.okis.ru/
http://www.predanie.ru/
http://www.rushill07.narod.ru/
http://www.altarnik.okis.ru/
http://www.predanie.ru/
http://www.isographoteka.ru/
http://www.isographoteka.ru/
http://www.oprf.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.blagovest.bel.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
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Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкульт пауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 
соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики (12 час) 

Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 
- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; 
Акробатические упражнения и комбинации: 
-кувырок вперед и назад; 
- стойка на лопатках. 
Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 
и. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-сед с 
прямыми ногами-наклон вперед руками достать носки-упор присев-кувырок вперед-и.п. 
Ритмическая гимнастика (девочки) 
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные прыжки: 
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на 
коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 
-  висы согнувшись, висы прогнувшись. 
- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 
девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев на нижней жерди-
вис лежа на нижней жерди-вис на верхней жерди-соскок. 

Легкая атлетика (21 час) 
Беговые упражнения: 
- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  
-  ускорение с высокого старта;   
бег с ускорением от 30 до 40 м; 
 скоростной бег до 40 м;  
на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 
- кроссовый бег; бег на 1000м. 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 
 

Спортивные игры (15 часов) 
Баскетбол (9 часов) 
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- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 
поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления 
движения и скорости;  
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления 
защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
- тактика свободного нападения; 
- позиционное нападение без изменения позиций игроков.  
- игра по правилам. 

Волейбол (6 часов) 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками;  
- нижняя прямая подача; 
- прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером; 
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 
 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (20 час) 
Попеременный двушажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём "полу ёлочкой". 

Торможение "плугом". Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 
 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний     (в процессе уроков) 
Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний    (тестов)    и    нормативов,    предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 
 

Прикладно-ориентированные упражнения:  
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 
- лазанье по канату (мальчики); 
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке 

(девочки); 
- приземление на точность и сохранение равновесия; 
- преодоление полос препятствий. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 
Гимнастика с основами акробатики:  
Развитие гибкости 
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 

стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 
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- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 
- упражнения для развития подвижности суставов (полу шпагат, шпагат, складка, мост). 
Развитие координации движений 
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и 

разбега; 
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 
- прыжки на точность отталкивания и приземления. 
Развитие силы 
- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
- метание набивного мяча из различных исходных положений; 
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  
Легкая атлетика: 
Развитие выносливости 
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 
Развитие силы 
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
- комплексы упражнений с набивными мячами. 
Развитие быстроты 
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Баскетбол  
Развитие быстроты 
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие выносливости 
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 
Развитие координации движений 
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
- бег по гимнастической скамейке; 
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
Развитие силы 
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

6 класс (68 часов) 
Знания о физической культуре (в процессе  уроков) 
 
История физической культуры 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Физическая культура (основные понятия) 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
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Физическая культура человека 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт пауз (подвижных перемен). 
 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 
Физическое совершенствование (68 часов) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкульт пауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (12 час) 
Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
- строевой шаг; размыкание и смыкание. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 
Акробатическая комбинация. 
Мальчики и девочки: 
и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат назад-стойка на 

лопатках-сед -наклон вперед, руками достать носки ног-встать-мост с помощью- лечь на спину-упор 
присев-кувырок назад-встать руки в стороны. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные прыжки: 
-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на 

коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 
Упражнения на низкой перекладине. 

Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор-махом назад-соскок с 
поворотом на 90 ° 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 
Мальчики:  

размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой вправо-сед на бедре, правая рука 
в сторону- упор правой рукой на жердь спереди обратным хватом - соскок с поворотом на 90 ° внутрь. 

Девочки:  
Разновысокие брусья. 

Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежа-упор сзади на нижней жерди-
соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо). 
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Легкая атлетика (20 часов) 
Беговые упражнения: 
- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;  
-  ускорение с высокого старта;  
бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;  
на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе  до 15 минут; 
- кроссовый бег; бег на 1200м. 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 
Спортивные игры (15часов) 
Баскетбол (9 часов) 
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 
 по прямой, с изменением направления движения и скорости;  
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
- игра по правилам. 
Волейбол (5 часов) 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками;  
- нижняя прямая подача; 
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 
 
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (20 часов) 
Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой". Торможение и поворот 

упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры; "Остановка рывком", "Эстафета с передачей палок", "С 
горки на горку", и др. 

 
Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (в процессе уроков) 
Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний  (тестов)    и    нормативов,    предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 
Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 
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Прикладно-ориентированные упражнения:  
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 
- лазанье по канату (мальчики); 
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к 

стенке (девочки); 
- приземление на точность и сохранение равновесия; 
- преодоление полос препятствий. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 
Гимнастика с основами акробатики:  
Развитие гибкости 
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 

стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 
- упражнения для развития подвижности суставов (полу шпагат, шпагат, складка, мост). 
Развитие координации движений 
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и 

разбега; 
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 
- прыжки на точность отталкивания и приземления. 
Развитие силы 
- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
- метание набивного мяча из различных исходных положений; 
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  
Легкая атлетика: 
Развитие выносливости 
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 
Развитие силы 
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
- комплексы упражнений с набивными мячами. 
Развитие быстроты 
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Баскетбол  
Развитие быстроты 
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
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Развитие выносливости 
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 
Развитие координации движений 
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
- бег по гимнастической скамейке; 
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
 

7 класс (68часов) 
Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

 
История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 
Спортивная подготовка 

Физическая культура человека 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт пауз (подвижных перемен). 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 
 

Физическое совершенствование (68 часов) 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  ( в процессе уроков) 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкульт. пауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики (12 час) 

Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 
- "Пол-оборота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 
Акробатические упражнения и комбинации: 
Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками. 
Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в стойку на 

лопатках-сед, наклон к прямым ногам-упор присев- стойка на голове с согнутыми ногами- кувырок 
вперед- встать, руки в стороны. 

Девочки: кувырок назад в полу шпагат. 
Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге (ласточка)- упор 

присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка на лопатках-сед, наклон вперед к прямым ногам-встать- 
мост с помощью-встать-упор присев-кувырок назад в полу шпагат. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные прыжки: 
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Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). 
Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на 

коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

 подъём переворотом в упор толчком двумя ногами  правой (левой) ногой в упор вне - спад подъём- 
перемах правой (левой) назад - соскок с поворотом на 90 °. 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 
Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги врозь- перемах во внутрь- упор- 
размахивание в упоре- соскок махом назад. 
 
Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём  переворотом в упор на 
нижнюю жердь- соскок назад с поворотом на 90 ° 
 
Элементы единоборств 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 
 

Легкая атлетика (17 часов) 
Беговые упражнения: 
-  ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 
бег с ускорением от 40 до 60 м;  
скоростной бег до 60 м; 
 на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 
- кроссовый бег; бег на 1500м. 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры (18 час) 
Баскетбол (10 часов) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед;   
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления 

движения и скорости;  
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным сопротивлением 

защитника; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
-броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. 
- то же с пассивным противодействием. 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
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- игра по правилам. 
Волейбол (8 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками;  
- нижняя прямая подача; 
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 
 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (20 час) 
 

Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и 
впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры: "Гонки с 
преследованием", "Гонки с выбыванием", "Карельская гонка" и др. 

 
Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний    (в процессе уроков) 

 
Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний  (тестов)    и    нормативов,    предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 
Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 
Прикладно-ориентированные упражнения:  
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 
- лазанье по канату (мальчики); 
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к 

стенке (девочки); 
- приземление на точность и сохранение равновесия; 
- преодоление полос препятствий. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 
Гимнастика с основами акробатики:  
Развитие гибкости 
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 

стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 
- упражнения для развития подвижности суставов (полу шпагат, шпагат, складка, мост). 
Развитие координации движений 
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и 

разбега; 
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 
- прыжки на точность отталкивания и приземления. 
Развитие силы 
- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
- метание набивного мяча из различных исходных положений; 
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- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 
увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 
Развитие выносливости 
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 
Развитие силы 
- прыжки в полу приседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
- комплексы упражнений с набивными мячами. 
Развитие быстроты 
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Баскетбол  
Развитие быстроты 
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие выносливости 
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 
Развитие координации движений 
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
- бег по гимнастической скамейке; 
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
Развитие силы 
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

8 класс (68 часов) 
Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

 
История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 
Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 
занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 
Физическое совершенствование (68 часов) 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
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- Комплексы упражнений физкультминуток и физкульт пауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 
Гимнастика с основами акробатики (16час) 

Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
-команда "Прямо!"; 
-повороты в движении направо, налево. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; 

стойка на голове и руках. 
Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок вперед - встать, руки в 
стороны. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 
Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад - 
мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - 
переворот назад в полу шпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные прыжки: 
Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 
Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 
 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на 

коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 
Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом назад в сед  

ноги врозь; подъём завесом вне. 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 
Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - перемах внутрь - 

соскок махом назад. 
Девочки:  

 - из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись на нижней жерди с 
опорой ступнями о верхнюю жердь - махом одной и толчком другой ноги переворот в упор на нижнюю 
жердь - махом назад соскок с поворотом на 90 ° 
Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед боком соскок с 
поворотом на 90 ° 
        Элементы единоборств 
Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приемы борьбы 
за выгодное положение 

Легкая атлетика (18 часов) 
Беговые упражнения: 
низкий старт до 30 м; 
- от 70 до 80 м; 
- до 70 м. 
- бег на результат 60 м; 
- бег на результат 100 м 
- высокий старт; 
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- бег в равномерном темпе от 20 минут; 
- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с расстояния 

12-14 м, юноши - до 16 м) 
- метание малого мяча на дальность;  
- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры (14  час) 
Баскетбол (6 часов) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления 

движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 
- то же с пассивным противодействием; 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
- игра по правилам. 

Волейбол (8 часов) 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками;  
- нижняя прямая подача; 
- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 
-отбивание кулаком через сетку. 
- игра по упрощенным правилам волейбола. 
 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (20  часов) 
 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот 
"плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с выбыванием", "Как по часам", "Биатлон" 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний      (в процессе уроков) 
Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний    (тестов)    и    нормативов,    предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 
Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 
Прикладно-ориентированные упражнения:  
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 
- лазанье по канату (мальчики); 
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к 

стенке (девочки); 
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- приземление на точность и сохранение равновесия; 
- преодоление полос препятствий. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 
Гимнастика с основами акробатики:  
Развитие гибкости 
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 

стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 
- упражнения для развития подвижности суставов (полу шпагат, шпагат, складка, мост). 
Развитие координации движений 
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и 

разбега; 
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 
- прыжки на точность отталкивания и приземления. 
Развитие силы 
- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
- метание набивного мяча из различных исходных положений; 
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  
Легкая атлетика: 
Развитие выносливости 
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 
Развитие силы 
- прыжки в полу приседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
- комплексы упражнений с набивными мячами. 
Развитие быстроты 
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Баскетбол  
Развитие быстроты 
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие выносливости 
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 
Развитие координации движений 
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
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- бег по гимнастической скамейке; 
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
Развитие силы 
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

9 класс (68 часов) 
Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

 
История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристских  походов. Требования к технике безопасности и 
бережное отношение к природе (экологические требования) 

Физическая культура (основные понятия) 
Адаптивная физическая культура 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование (68 часов) 
 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкульт пауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 
Гимнастика с основами акробатики (20  часов) 

Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в 

колонны по два, по четыре в движении. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трёх шагов 

разбега. 
Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках - кувырок вперед 

со стойки - кувырок назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 
Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад - 
мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - 
переворот назад в полу шпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
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Опорные прыжки: 
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 
Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на 

коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 
Из виса - подъём переворотом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад завесом - перемах 

назад - оборот вперед - соскок. 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 
Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок махом назад. 
Девочки (разновысокие брусья) : из виса  прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю 

жердь - переворот в упор на нижнюю жердь - перемах правой ногой, сед на левом бедре - угол, опираясь 
левой рукой за верхнюю жердь, а правой рукой сзади - встать - равновесие (ласточка) на нижней жерди, 
опираясь руками о верхнюю жердь -упор на верхней жерди - оборот вперед в вис на верхней жерди - 
соскок. 

Легкая атлетика (17 часов) 
Беговые упражнения: 
низкий старт до 30 м; 
- от 70 до 80 м; 
- до 70 м. 
- бег на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе от 20 минут; 
- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с расстояния 

12-14 м, юноши - до 16 м) 
- метание малого мяча на дальность;  
- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы с положения 

сидя на полу, от груди. 
 

Спортивные игры (14 час) 
Баскетбол (14 часов) 

 
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления 

движения и скорости  с пассивным сопротивлением защитника; 
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления 

защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 
- то же с пассивным противодействием; 
-броски одной и двумя руками в прыжке; 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
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- игра по правилам. 
 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (20 часов). 
Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодолением 
препятствий и др. 

 
Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний    (в процессе уроков) 

 
Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний    (тестов)    и    нормативов,    предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 
Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 
- лазанье по канату (мальчики); 
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к 

стенке (девочки); 
- приземление на точность и сохранение равновесия; 
- преодоление полос препятствий. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 
Гимнастика с основами акробатики:  
Развитие гибкости 
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 

стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 
- упражнения для развития подвижности суставов (полу шпагат, шпагат, складка, мост). 
Развитие координации движений 
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и 

разбега; 
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 
- прыжки на точность отталкивания и приземления. 
Развитие силы 
- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
- метание набивного мяча из различных исходных положений; 
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  
Легкая атлетика: 
Развитие выносливости 
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 
Развитие силы 
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
- комплексы упражнений с набивными мячами. 
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Развитие быстроты 
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Баскетбол  
Развитие быстроты 
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие выносливости 
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 
Развитие координации движений 
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
- бег по гимнастической скамейке; 
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 
- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие силы 
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

  
Выпускник научится: 

 -рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 
характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 
-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 
качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 
выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 
-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 
выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 
современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций; 
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-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 
-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 
развитию физических качеств; 
-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности 
их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой; 
-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 
помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 
физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 
прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 
последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 
регионов России); 
-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
-выполнять основные технические действия и приёмы игры в  
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 
качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 
прыжков и бега; 
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 
Тематическое планирование  5 класс 
 

№ 
п\п 

урока 

 
Наименование раздела и тем 

Кл-во 
часов 

1.  Лёгкая атлетика. 
Ознакомление с историей легкой атлетики. Обучение высокому старту (от10- 
до 15м), бег с ускорением (от 30- до 40м). Встречная эстафета. 
Инструктаж по Т.Б. 

1 

2.  Совершенствование высокого старта (от 10-до 15м), бег с ускорением (от 30- 
до 40м). Встречная эстафета. Зарождение Олимпийских игр древности.  

1 

3.  Совершенствование техники высокого старта (от 10- до15м), бег по 1 
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дистанции, специальные беговые упражнения. Исторические сведения о 
развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их 
проведения, известные участники и победители). 

4.  Совершенствование техники высокого старта (от 10- до 15м), бег с 
ускорением (от 30- до 40м), финиширование. Роль Пьера де Кубертена в 
становлении и развитии Олимпийских игр современности. 

1 

5.  Ознакомление с специальными беговыми упражнениями. Бег на 
результат(60м). Цель и задачи современного олимпийского движения. 

1 

6.  Освоение прыжков в длину с 7-9 шагов разбега. Метание теннисного мяча с 
места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в 
коридор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м) с 
расстояния 6—8 м. 

1 

7.  Совершенствование прыжков в длину с 7-9 шагов разбега. Метание 
теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное 
расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и 
вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 6—8 м. 

1 

8.  Освоение прыжков в высоту с 3-5 шагов разбега. Метание теннисного мяча с 
места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность с 
4—5 бросковых шагов. 

1 

9.  Совершенствование прыжков в высоту с 3-5 шагов разбега. Метание 
теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное 
расстояние, на дальность с 4—5 бросковых шагов. Зачёт  

1 

10.  Совершенствование навыков бега в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег 
1000м. ОРУ 

1 

11.  Совершенствование навыков бега в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег 
1000м. ОРУ 

1 

12.  Совершенствование навыков бега в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег 
1000м. ОРУ 

1 

13.  Спортивные игры (Баскетбол). 
Ознакомление с историей баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. 
Основные приёмы игры. Инструктаж по ТБ. 

1 

14.  Ознакомление со стойками  игрока, их освоение. Перемещения в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 
шагами и прыжком. 

1 

15.  . Освоение поворотов без мяча и с мячом. Выполнение комбинаций из 
освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 
остановка, поворот, ускорение) 

1 

16.  Выполнение ловли и передачи мяча двумя руками от груди и одной рукой от 
плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках,  
квадрате, круге). 

1 

17.  Выполнение ловли и передачи мяча двумя руками от груди и одной рукой от 
плеча на месте и в движении Выполнение ловли и передачи мяча двумя 
руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 
сопротивления защитника (в парах, тройках,  квадрате, круге). без 
сопротивления защитника (в парах, тройках,  квадрате, круге). 

1 

18.  Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 
прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 
сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

1 

19.  Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 
ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 
— 3,60 м.. Вырывание и выбивание мяча. 

1 

20.  . Выполнение комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, 
ведение, бросок; из элементов техники перемещений и  владения мячом. 

1 

21.  Освоение тактики свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без 
изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). 

1 
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Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

22.  Совершенствование навыков игры по упрощённым правилам мини-
баскетбола. 
Игры и игровые задания 2:1,  3:1, 3:2, 3:3. 
Личная гигиена. Банные процедуры. Рациональное питание. Режим труда и 
отдыха. Вредные привычки. Допинг. 

1 

23.  Гимнастика. 
Ознакомление с историей гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная 
гимнастика. Художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. 
Инструктаж по ТБ. 

1 

24.  Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 
сведением . ОРУ без предметов на месте и в движении. Сочетание различных 
положений рук, ног, туловища. 

1 

25.  Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному 
разведением и слиянием, по восемь в движении. ОРУ без предметов на месте 
и в движении.  Общеразвивающие упражнения в парах. 

1 

26.  Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 
сведением. ОРУ без предметов на месте и в движении.  Сочетание движений 
руками с ходьбой на месте и в движении с маховыми движениями ногой. 

1 

27.  Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 
сведением. ОРУ на месте. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 
в движении с подскоками. 

1 

28.  Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 
сведением. ОРУ на месте. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 
в движении с приседаниями. 

1 

29.  Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 
сведением. ОРУ на месте. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 
в движении с поворотами. Зачёт. 

1 

30.  Перестроение из колонны по два в колонну по одному с разведением и 
слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с гимнастическими палками. 
Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись (козёл в ширину, высота 80-110 
см). 

1 

31.  Совершенствование техники кувырка вперёд и назад; стойка на лопатках. 
Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись (козёл в ширину, высота 80-110 
см). 

1 

32.  Совершенствование техники кувырка вперёд и назад; стойка на лопатках. 
Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись (козёл в ширину, высота 80-110 
см). 

1 

33.  Выполнение ОРУ без предметов и с предметами с различными способами 
ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической   
скамейкой. 

1 

34.  Лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 
упорах, с гантелями, набивными мячами. 

1 

35.  Лыжная подготовка. 
Ознакомление с историей лыжного спорта. Основные правила соревнований. 
Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Инструктаж по ТБ. 

1 

36.  Прохождение дистанции по прямой скользящим шагом. Техника лыжных 
ходов, одновременный бесшажный ход. Техника торможения плугом. 
Подъем скользящим шагом.  Прохождение дистанции 1 км Спуски в 
основной стойке. 
Подъем скользящим шагом. 

1 

37.  Прохождение дистанции по прямой скользящим шагом. Техника лыжных 
ходов, одновременный бесшажный ход. Техника торможения плугом. 
Подъем скользящим шагом.  Прохождение дистанции 1 км Спуски в 

1 
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основной стойке. 
Подъем скользящим шагом. 

38.  Прохождение дистанции по прямой скользящим шагом. Техника лыжных 
ходов, одновременный бесшажный ход. Техника торможения плугом. 
Подъем скользящим шагом.  Прохождение дистанции 1 км Спуски в 
основной стойке. 
Подъем скользящим шагом. 

1 

39.  Освоение техники лыжных ходов, одновременный бесшажный ход. Техника 
торможения плугом. Подъем скользящим шагом Прохождение дистанции от 
1 км до 3 км. Спуски в основной стойке. 

1 

40.  Выполнение поворотов и рисунков на снегу. В быстром темпе проходить 
дистанцию 800м. 

1 

41.  Выполнение поворотов и рисунков на снегу. В быстром темпе проходить 
дистанцию 800м. 

1 

42.  Выполнение поворотов и рисунков на снегу. В быстром темпе проходить 
дистанцию 800м. 

1 

43.  Прохождение дистанции 100м ступающим шагом, дистанцию 500м – 
скользящим. Уметь выполнять повороты. 

1 

44.  Прохождение дистанции попеременным двухшажным ходом 500-800м. 
Уметь подниматься и спускаться с горы. Стартовый разгон 50м. 

1 

45.  Совершенствование навыков бега наперегонки 500м. Выполнять повороты и 
рисунки на снегу. 

1 

46.  Совершенствование попеременного двухшажного и 
одновременного бесшажного ходов.Правила самостоятельного выполнения 
упражнений и домашних заданий. 

1 

47.  Совершенствование попеременного двухшажного и 
одновременного бесшажного ходов. Передвижение на лыжах 3 км. 

1 

48.  Совершенствование попеременного двухшажного и одновременного 
бесшажного ходов. Значение занятий лыжным спортом для поддержания 
работоспособности. 

1 

49.  Выполнение подъёма «полуёлочкой». Торможение «плугом». Виды лыжного 
спорта. Применение лыжных мазей. 

1 

50.  Выполнение подъёма «полуёлочкой». Торможение «плугом». Требования к 
одежде и обуви занимающегося лыжами. 

1 

51.  Выполнение подъёма «полуёлочкой». Торможение «плугом». Передвижение 
на лыжах 3 км. 

1 

52.  Освоение поворотов переступанием. Передвижение на  лыжах 3 км. 1 
53.  Совершенствование поворотов переступанием. Передвижение н алыжах 3 

км. 
1 

54.  Прохождение дистанции  3 км. Парный старт. Спуск и подъем с горы. 1 
55.  Прохождение дистанции  3 км. Парный старт. Спуск и подъем с горы. 1 
56.  Спортивные игры (Волейбол). 

Ознакомление с историей волейбола. Основные правила игры в 
волейбол.Основные приёмы игры в волейбол. Инструктаж по ТБ. 

1 

57.  Освоение стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперёд. 

1 

58.  Освоение стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперёд. 

1 

59.   Освоение стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 
боком, лицом и спиной вперёд. 

1 

60.  Совершенствование техники высокого старта (от10- до 15м), бег с 
ускорением (от 30- до 40м). Встречная эстафета. Инструктаж по Т.Б. 

1 

61.  Совершенствование техники высокого старта (от 10-до 15м), бег с 
ускорением (от 30- до 40м). Встречная эстафета. Правильная и неправильная 

1 
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осанка. Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с 
предметом на голове. 

62.  Совершенствование техники высокого старта (от 10- до15м), бег по 
дистанции, специальные беговые упражнения. Упражнения для укрепления 
мышц стопы. 

1 

63.  Совершенствование техники высокого старта (от 10- до15м), бег по 
дистанции, специальные беговые упражнения. Упражнения для укрепления 
мышц стопы. 

1 

64.  Бег на результат (60м).специальные беговые упражнения. Психологические 
особенности возрастного развития. 

1 

65.  Совершенствование техники прыжков в длину с 7-9 шагов разбега. Метание 
теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное 
расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и 
вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 6—8 м. 

1 

66.  Совершенствование техники прыжков в длину с 7-9 шагов разбега. Метание 
теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное 
расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и 
вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 6—8 м. 

1 

67.   Совершенствование техники прыжков в высоту с 3-5 шагов разбега. 
Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное 
расстояние, на дальность с 4—5 бросковых шагов. Зачёт 

1 

68.  Кроссовая подготовка 1 
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10. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов 
для общего образования - http://www.ndce.edu.ru 
11. Школьный портал-http://www.portalschool.ru 
12. Федеральный портал«Информационно-коммуникационные технологии в образовании»- 
http://www.ict.edu.ru 
13. Российский портал открытого образования-http://www.opennet.edu.ru 
14. Учительская газета-www.ug.ru 
15. Сетевой класс Белогорья-http://belclass.net 
16. Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества-http://www.trad- 
center.ru/komplekt45.htm 
17. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 
18. Всемирная история в интернете-http:// www.hrono.ru 
19. История стран и цивилизаций-http://www.istorya.ru 
20. Библиотека античной литературы-http://сyrill.newma.ru 
21. Коллекция:мировая художественная культура-http://artclassic.edu.ru 

 

 

http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://belclass.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.istorya.ru/
http://�yrill.newma.ru/
http://artclassic.edu.ru/
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о   
целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 
обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно- 
исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 
учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 
включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 
представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 
программы. 

 
Цели и задачи программы 
 Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 
ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи: 

-      развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 
-  формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся, готовности к решению практических задач; 

-  повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-   формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 
научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

-  овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

-   формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 
уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 
презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 
безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

-  формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества. 

     Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 
«инициировать учебное сотрудничество». 

 
Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Принципы формирования УУД в основной школе: 
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 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 
внеурочная деятельность);

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 
содержанием;

 МБОУ «Лойгинская СОШ» определяет, на каком именно материале (в том числе в 
рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывает программу по развитию 
УУД;

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 
деятельности, использования ИКТ;

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 
том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 
учащегося);

 при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 
работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 
образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 
другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 
умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 
практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 
кружков, факультативных и элективных курсов. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 

 - Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 
различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 
жанров. 

 - Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 - Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 
литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 
критерии проводимого анализа. 

 -   Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии. 

 - Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 
оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 
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 - Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 
противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

 - Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 
решения поставленной учебной задачи. 

 - Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

- Формирование базовых исследовательских действий 
 - Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 
 - Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 
аргументировать свою позицию, мнение. 

 - Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 - Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-
исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т.  п. 

 - Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 
исследования. 

 - Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 - Овладеть 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. 

 -  Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 
уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 
конференция, стендовый доклад и др.) 

 -    Работа с информацией 
 - Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст 
в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 
словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных 
ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 
соответствии с учебной задачей. 

 - Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 
и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 
поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 
прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 
прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 
оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

 - Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 
информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 
использования других источников информации. 

 - В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 
словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 
развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста,вести диалог с текстом. 

 - Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 
позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 
тексте и других источниках. 
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 - Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 
установки. 

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 
систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 - Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 
логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

 - Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 
собеседников. 

 - Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) 
результата деятельности. 

 - Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 
причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие 
результата поставленной цели и условиям общения. 

 - Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 
общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 - Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и 
нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 
мимикой). 

 - Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 
выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 
составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
 - Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 
 - Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 
 - Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 
 - Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 
 - Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 
 - Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 
 - Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов). 
 - Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т.  п.). 
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 -  Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т.  п.). 
 - Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 
диаграммах). Работа с информацией 

 - Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 
и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

 - Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 
дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.    

 - Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 
перевода); 

 - Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 
сноски) для понимания его содержания. 

 - Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 
 - Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 
 - Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 
 - Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 - Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 
условиями и целями общения. 

 - Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 
текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 
пониманием, с нахождением интересующей информации). 

 - Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 
 - Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 
 - Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 - Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 
 - Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 
 - Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 
- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 
 - Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 
пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
 - Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 
 - Различать свойства и признаки объектов. 
 - Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и т.  п. 
 -Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 
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между объектами. 
 - Анализировать изменения и находить закономерности. 
 - Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 
 - Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то  ...». 
 - Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 
 - Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 
 - Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
 - Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 
 - Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 
 - Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 
 - Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
 - Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
 - Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 - Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 
разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

 - Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности 
и результаты. 

 - Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 
математический язык и символику. 

 - Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 
 - Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 
 - Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 
 - Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 
 - Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 
 - Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
 - Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 - Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 
графическом виде. 

 - Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 
информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы 
социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

 - Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

 -  Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 
передаче, формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 
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обсуждать процесс и результат совместной работы. 
 - Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 
другими членами команды. 

 - Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 - Удерживать цель деятельности. 
 - Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 
 - Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 
 - Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
 - Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 
           - почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 
           - почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 
 - Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 
 - Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 
 - Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 
Формирование базовых исследовательских действий 
 - Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
 - Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 
взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
 - Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 
 - Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
 - Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 
ресурсы Интернета. 

 - Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 
роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 - Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной 
проблеме. 

 - Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 
письменных текстах. 

 - Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования 
или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

 - Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-
научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 
результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 
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 - Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 
выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

 - Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 - Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 
- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

 - Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 
плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

 - Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 
задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

 - Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 
решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

 - Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 
поставленным целям и условиям. 

 - Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 
естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 
исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
 - Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 
 - Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
 - Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 
 - Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 
(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было-стало») по заданным 
или самостоятельно определенным основаниям. 

 - Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

 - Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
 - Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 
музеев, библиотек, средств массовой информации. 

 - Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать 
их значимость. 

 - Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 
деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 
государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 
государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-
политических организаций. 

 - Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 - Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 
конструктивное разрешение конфликта. 

 - Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 
текст. 



39
8 

 

 - Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 
изменившихся ситуаций. 

 - Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 
деятельности в сфере духовной культуры. 

 - Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 
 - Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 
 - Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
 - Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 
широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

 - Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 
 - Классифицировать острова по происхождению. 
 - Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы 

в результате деятельности человека с использованием разных источников географической 
информации. 

 - Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
Формирование базовых исследовательских действий 
 - Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 
барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 
графической форме. 

 - Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 
изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

 - Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 
различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 - Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 
традиций в обществе. 

 - Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 
различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 
 - Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике 
и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 - Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 
заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 - Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 
сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 
авторов. 

 - Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 
исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

 - Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике 
и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 - Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 
заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 - Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 
особенностей хозяйства России. 

 - Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 
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информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 
 - Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 
 - Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 
 - Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

 - Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
 - Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 
представленную в разных формах (описательную, графическую,аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 - Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 
 - Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах 

в различные исторические эпохи. 
 - Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 
 - Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 
 - Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 
- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 
 - Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
 - Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 
традициям общества. 

 - Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности. 

 - Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 
повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

 - При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 
численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 
обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

 - Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

 - Разделять сферу ответственности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 - Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 
культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, 
реформ и революций и т. д.). 

 - Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 
истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 
самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

 - Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 
деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 
исторической литературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 
их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
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предлагаемые варианты решений. 
 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 
исследовательской в рамках урочной и внеурочной деятельности  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 
деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 
образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 
работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 
обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 
результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 
интеллектуальные марафоны, конференции и др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 
том числе по таким направлениям, как: 
 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 
дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий МБОУ «Лойгинская 
СОШ», а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов как: 
информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 
инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 
примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 
возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
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протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 
только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 
времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 
 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 
образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера;

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся;

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 
сотрудничество с УНИО других школ;

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
 документальные фильмы, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 сценарии мероприятий;
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 
круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
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предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 
числе адаптированной, отражают: 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 
критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 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 информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и 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 и (или) 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 выполненного опыта (эксперимента, исследования, 
проекта); 

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

2) 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 ее 
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 учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
"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 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 
предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 
обучающихся. 

 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
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корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 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 приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения). 

 
2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 
духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 
достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. 

Программа является компонентом основной образовательной программы  
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    Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания  (далее — Программа) МБОУ «Лойгинская СОШ» п. Лойга 

Устьянского района Архангельской области (далее – школа) разработана с учётом Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 287) 

Программа  предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 
семьёй и другими участниками образовательных отношен; предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 
нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных 
норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся.  
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                                                       РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники школы, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в 
реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 
Содержание воспитания обучающихся в школе определяется содержанием российских базовых 
(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 
Федерации. Эти ценности и нормы определяют  содержание воспитания обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся:  
усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 
 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС.  
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 
инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность  планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 
подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности. 
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1.2 Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 
 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 
Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 
свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 
национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 
семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 
благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 
навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 
других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 
результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 
общественных потребностей. 
 
1.1 Целевые ориентиры результатов воспитания  

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 
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Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 
неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 
старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 
 

Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
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поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 
российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 
и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 
осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 
людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 
детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 
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информационной среде. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 
игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 
психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
МБОУ «Лойгинская СОШ» п. Лойга Устьянского района Архангельской области  

является средней общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 
2022 года составляет 33 человека, численность педагогического коллектива – 8 человек. 
Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням  образования: начальное общее образование, 
основное общее образование. 

Школа оборудована кабинетами для проведения учебных занятий, имеет свою 
библиотеку, спортивный зал. В школе организовано горячее питание для учеников, 
соблюдаются условия охраны здоровья обучающихся.  

МБОУ «Лойгинская СОШ»  - это сельская, малокомплектная школа, удаленная от 
культурных центров, спортивных школ и школ искусств и т.п. Данные факторы не  могут не 
вносить особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и 
положительные стороны. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в 
городе, сохраняется бережное отношение к Родине и природе. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 
детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 
формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 
труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, 
учились в этой школе, теперь преподают в ней. Знают особенности, бытовые условия 
жизни школьников, что способствует установлению доброжелательных и доверительных 
отношений. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 
контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 
виду, что   стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности 
между классами, учащимися разного возраста. 

Школа удалена от города, культурных Центров, но использует в воспитании цифровые  возможности, 
электронные образовательные платформы. Для удовлетворения потребностей учеников в расширении 
социальных связей активно используем онлайн-платформы и ресурсы: «Электронный дневник и журнал», 
«Учи.ру», «Российская электронная школа». Различная информация для обучающихся, педагогов, 
родителей и законных представителей публикуется на официальном сайте образовательного учреждения - 
loigaschool.ucoz.net.  
 

         Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 
самореализации  на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности 
сельской школы. 
          В процессе воспитывающей деятельности сотрудничаем с Домом культуры 
п.Лойга, администрацией МО «Лойгинское», КДН и  ПДН ОВД  Устьянского  района.  

В школе функционирует Совет школы. 
Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 
-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации  о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 
школе; 

-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 
-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.       
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Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 
-ключевые общешкольные дела; 
-коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов ключевых дел и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 
-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 

-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую функции. 
 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
2.2.1 Основные (инвариантные) модули 
Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной деятельности 
предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 
материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам целевых ориентиров 
результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 
действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 
и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержку доброжелательной 
атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 
и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 
                                                    Классное руководство 

 
          Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 
социализации обучающихся,  предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности; 
           -  создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации 
межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, детско-взрослого 
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общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, 
коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, 
проявления жестокости; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 
делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 
анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 
дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 
возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  
          - формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к негативным 
явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, 
деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, способных нанести вред 
здоровью человека; культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 
          - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за 
свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, событий и итогов 
второй мировой войны; 
          - формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использования 
возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных 
сообществ. 
            - сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 
классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 
правил поведения в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам;   

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 
они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 
конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 
помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
Основные школьные дела 

 Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 
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школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  предусматривает:  
- общешкольные праздники,  творческие мероприятия, связанные с общероссийскими, 
региональными праздниками, памятными датами. Например,  День Учителя (поздравление 
учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале 
при полном составе учеников и учителей Школы, День самоуправления. Участие во 
всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 
 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования; 
 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 
школы, своей местности (на еженедельных общешкольных линейках и по итогам года-на 
«Последнем звонке»);  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 
педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями обучающихся 
праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 
гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 
общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 
педагогами и другими взрослыми. 

                                                 Внеурочная деятельность 
           Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется по 
направлениям по ФГОС, преимущественно через:  
-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 
-формирование в кружках, секциях, клубах  и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 
друг к другу; 
-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 
занятий:  
 
Направление внеурочной 
деятельности 

Название 1-4  5-9 

Информационно 
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 

Цикл занятий «Разговоры 
о важном»  
 

1,2,3,4 
по 1 часу 

5,6,7,8,9 
по 1 часу 
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направленности 
Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Курс «Умники и умницы» 1(1 час)  
 
 

Курс «Финансовая 
грамотность»  

17 5 (1 час) 
 
 

ОГЭ на «5» 
 

  
9 (1 час) 
 

«Правила безопасной жизни» 17  
 

«Тропинка здоровья» 
 

10  
 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся 

Курс «Выбор профессии» 
 

 
 

9 (1 час) 
 

Занятия, направленные 
на удовлетворение интересов 
и потребностей обучающихся 
в творческом и физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и 
талантов 

Спортивно-
оздоровительный курс 
«Общая физическая 
подготовка» 

2(1 час) 
 
 

 
 
 

 «Зарничка» 
 

3-4(1 час) 
 

 
 

«Робототехника»  
 

6 6  

 
Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами школы; 
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 
модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр,  на предприятие и др.), 
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 
проведению, оценке мероприятия; 

 литературные,  экологические. туристические походы, экскурсии и т. п., организуемые 
педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 
изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 
российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны и др.;  
            - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 
Например, патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 
непосредственном участии школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей п. Соцземледельский с 
портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно) и др.; 

  - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 
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Организация предметно-пространственной среды 
                Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной  
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.    
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды  предусматривает 
совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 
по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

 размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей России, 
деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-
патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 
гражданского почитания»   лиц, мест, событий в истории России; памятника воинской славы, 
памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа), 
содержащих  новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 
обучающихся и т. п.;  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
(флаг, эмблема, значок детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в 
школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 
во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 
происходящих в жизни школы знаковых событий; 
            - подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 
в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  
             - событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым событиям (День 
знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая переориентация, которая  служит 
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 
занятия; 
             - поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в щколе, доступных и 
безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 
             - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  аллей, оборудование во дворе 
школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле  стеллажа свободного книгообмена, на который 
обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать 
для чтения другие; 
           -  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 
со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих внимание 
обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы, 
актуальных вопросах профилактики и безопасности.  



41
8 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 
и школы в данном вопросе. Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся  предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 
органов родительского сообщества (Совета родителей общеобразовательной организации, классов), 
участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 
представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 
организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 
воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 
внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 
социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

 -  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 
родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
 родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;  
  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного аккаунта в 

соцсети: размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 
новости 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 
общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 На индивидуальном уровне: 
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 
Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 
самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 
предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 
школы, классов), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 
процессе управления школы;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 
 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 
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и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 
анализе воспитательной деятельности в школе.  
          Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание .Собрание 
избирает Совет обучающихся школы. 
          В  Совет обучающихся школы избираются  обучающиеся, достигшие 14 лет, наиболее 
активные, пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов Совета избираются 
председатель,  руководители отделов знаний, труда, спорта, информации, культуры.  
          Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив класса 
избирается на один год, создает свои органы, одноименные с общешкольными.  

Детское самоуправление в школе осуществляется   
На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу школьного медиа-центра (отдел информации),  который занимается 
популяризацией и информационной поддержкой общешкольных ключевых дел в социальных сетях;  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 
с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, отвечающими за 
различные направления работы классе  

Профилактика и безопасность 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 
 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 
успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 
разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 
органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, направленных на 
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в социокультурном 
окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 
антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 
объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, 
на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 
антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 
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негативным воздействиям, групповому давлению; 
  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания, испытания себя (походы, спорт), значимого 
общения, творчества, деятельности; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 
социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 
с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 
жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 
(на уровнях основного общего и среднего общего образования). 

            Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю – подготовить 
школьников к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализация 
воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 
знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 
профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в организации, дающие начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение (в том числе и онлайн),  профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
 индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 
обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках курса внеурочной деятельности «Мой 
профессиональный выбор».   
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                                                Детские общественные объединения  
           
       Зарегистрирован Школьный спортивный клуб «Юность» - общественная организация учителей, 
родителей и учащихся. Основными функциями школьного спортивного клуба являются:  

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 
мероприятий с учащимися; 

 организация постоянно действующих спортивных секций; 
 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 
 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

.  
 
  Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 
3.1 Кадровое обеспечение 
    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Большинство педагогов — 
специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и 
управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного результата – качественного 
и результативного  воспитания.  
    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации 
педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки и сопровождения 
педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих 
педагогов интересов. Так классные руководители (100%) в Центре инновационного образования и 
воспитания прошли обучение по программе переподготовки «Организация работы классного 
руководителя в ОО в объеме 250 часов для осуществления профессиональной деятельности в сфере 
образования по профилю «Классный руководитель». 
    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 
-курсы повышения квалификации; 
-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 
- изучение научно-методической литературы; 
-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  
    

    Кадровый  состав школы: директор школы, педагоги – предметники -8 человек, из них классных 
руководителей – 7 человек. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности  
loigaschool.ucoz.net  
Устав школы 
Локальные акты: 

 Положение о Совете школы 
 Положение о методическом объединении классных руководителей 
 Положение о внеурочной деятельности 
 Положение о спортивном клубе 
 Положение о классном руководстве 
 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 
 Положение о правилах поведения обучающихся 
 Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 
 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания 

государственных символов РФ и др. 
 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 
с особыми образовательными потребностями. 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 
 позиции обучающихся  

          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности       
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 
интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 
         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении через  
сайт школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной общешкольной 
линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 
выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, 
дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на 
праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 
педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 
кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 
наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между                    
обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 
          В школе применяются следующие формы поощрения: 
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- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
 

 
 
- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, 
спортивных   соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 
письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных 
дел. 
        
       Использование всех форм поощрений соответствуют укладу школы, цели, задачам, 
традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского сообщества во 
избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 
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    Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 
(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, 
личностные или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в 
конкурсах и т.д.). 

                                      3.5 Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 
соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 
решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 
организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 
коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 
социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 
школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения.  
           Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию) с последующим обсуждением 
результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 
удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 
взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 
по воспитанию), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о 
состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 
быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 



42
5 

 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 
заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
 внешкольных мероприятий;  
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления; 
 деятельности по профилактике и безопасности; 
-  реализации потенциала социального партнёрства;  
- деятельности по профориентации обучающихся 
 дополнительного образования 
 деятельности  детских общественных объединений 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу.  

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых анкета. 
(Приложение 2). Ее структура повторяет структуру программы воспитания с ее 13 модулями. Тем, 
кто будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, 
заместители директора, несколько педагогов, включенных в воспитательную работу, несколько 
родителей (действительно хорошо знающие, что происходит в школе), несколько старшеклассников. 
Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и 
стремиться к ним. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 
составляемого заместителем директора по воспитательной работе  в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 
Анкета 

для самоанализа организуемой в школе 
 совместной деятельности детей и взрослых 

 
Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. Ваша оценка 
может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» 
характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий 
Вашей личной оценке. 
 
Проблемы, которых следует  
избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует  
ориентироваться 

Качество реализации воспитательного потенциала урочной деятельности 
Уроки скучны для большинства 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем 
на уроке и вовлечены в организуемую 
учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, преобладают 
лекционные формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке 
игры, дискуссии и другие парные или 
групповые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно 
на подготовку к ЕГЭ, ВПР, ОГЭ и другим 
формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, но 
и побуждают их задуматься о 
ценностях, нравственных вопросах, 
жизненных проблемах 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 
Классные руководители не пользуются 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 
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авторитетом у детей своих классов значимыми взрослыми для большинства 
детей своих классов. Школьники 
доверяют своим классным 
руководителям 

Большинство решений, касающихся 
жизни класса, принимаются единолично. 
Поручения классного руководителя дети 
часто выполняют из страха или по 
принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся 
жизни класса, принимаются классным 
руководителем и классом, у детей есть 
возможность проявить свою 
инициативу. 

В отношениях между детьми 
преобладают равнодушие, грубость, 
случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 
комфортно, здесь преобладают 
товарищеские отношения, школьники 
внимательны друг к другу. 

Качество общешкольных основных дел 
Общешкольные дела придумываются  
только взрослыми, школьники не  
участвуют в планировании,  
организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда  
планируются, организуются,  
проводятся и анализируются  
совместно-школьниками и  
педагогами 

Дела не интересны большинству 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 
школьников 

Участие школьников в этих делах  
принудительное, посещение- 
обязательное, а сотрудничество друг 
 с другом обеспечивается только волей 
педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 
сопровождается их увлечением 
 общей работой, радостью и взаимной 
поддержкой 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность  в школе 
организуется преимущественно в виде 
познавательной деятельности, как 
продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные 
виды внеурочной деятельности  
школьников 

Участие школьников в занятиях курсов 
внеурочной деятельности  часто 
принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной 
деятельности  интересны для 
школьников, школьники стремятся 
участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности  
детей никак не представлены вне школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 
деятельности  детей могут 
познакомиться другие школьники. 

Качество внешкольных мероприятий 
Внешкольные мероприятия  выбираются 
только взрослыми, школьники не  
участвуют в планировании,  
организации и анализе участия в  этих 
делах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Внешкольные мероприятия выбираются 
всегда,  
планируются, организуются,  
проводятся и анализируются  
совместно-школьниками и  
педагогами 

Мероприятия не интересны большинству 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Мероприятия интересны большинству 
школьников 

Участие школьников в этих мероприятиях 
принудительное 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих 
мероприятиях сопровождается их 
увлечением общей работой, радостью и 
взаимной поддержкой 

Качество создания и поддержки предметно-пространственной среды 
Оформлению школы не уделяется 
внимания. Оформление кабинетов, 
коридоров, рекреаций и т.п. безвкусно 
или напоминает оформление офисных 
помещений, а не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со 
вкусом, отражает дух школы, учитывает 
возрастные особенности детей, 
предусматривает зоны как тихого, так и 
активного отдыха. Время от времени 
происходит смена оформления 
школьных помещений. 
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В оформлении школы не участвуют ни 
дети, ни педагоги. Здесь нет места 
проявлению их творческой инициативы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто 
осуществляется совместно с педагогами 
и детьми (иногода с привлечением 
специалистов).  Нем используются 
творческие работы учеников и учителей. 
Здесь представлена актуальная жизнь 
школы. 

Содержание плакатов, стендов, 
пространственных композиций носит 
формальный характер, на них редко 
обращают внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 
привлекательных для ребят формах 
акцентируют внимание на важных 
ценностях школы, ее нормах и 
традициях 

Качество взаимодействия с родительским сообществом 
Большинство родителей безразлично к 
участию ребенка в школьных делах, 
высказывает недовольство, если это 
влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает 
участие ребенка в школьных делах, 
может координировать свои планы с 
планами ребенка, связанными с его 
участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 
преимущественно к информированию об 
успеваемости детей, предстоящих 
конкурсах, мероприятиях. Реакция 
родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 
взаимодействие с родителями в 
вопросах воспитания детей 
(информирование, обучение, 
консультирование и т.п.), его формы 
востребованы и пользуются доверием со 
стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 
организации диалога с родителями по 
вопросам воспитания детей. Родители в 
основном игнорируют мнение педагогов, 
вступают с ними и друг с другом в 
конфликты, нередко привлекая к ним 
учеников класса. В организации 
совместных с детьми дел педагоги могут 
рассчитывать только на себя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный 
диалог с родителями по вопросам 
воспитания детей. Большая часть 
родителей прислушивается к мнению 
педагогов, считая их профессионалами 
своего дела, помогает и поддерживает 
их, выступает с инициативами в сфере 
воспитания детей и помогает в их 
реализации 

Качество деятельности ученического самоуправления 
Школьники занимают пассивную 
позицию по отношению к происходящему 
в школе, чувствуют, что не могут на это 
повлиять 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственность 
за происходящее в школе, понимают, на 
что именно они могут повлиять в 
школьной жизни и знают, как это можно 
сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 
школьной жизни, школьное 
самоуправление имитируется (например, 
органы самоуправления не имеют 
реальных полномочий, дети поставлены 
педагогами в позицию исполнителей и 
т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, 
организаторами тех или иных школьных 
дел, имеют возможность выбирать зоны 
своей ответственности за то или иное 
дело 

Лидеры ученического самоуправления 
безынициативны или вовсе отсутствуют в 
школе. Они преимущественно 
назначаются взрослыми и реализуют 
только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправления 
выступают с инициативой, являются 
активными участниками и 
организаторами событий в школе и за ее 
пределами 

Качество деятельности по профилактике и безопасности 
Обучающиеся не вовлечены в 
воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической 
направленности социальных и природных 
рисков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся  вовлечены в 
воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической 
направленности социальных и 
природных рисков 

Среди обучающихся не проводятся 
мониторинги  рисков безопасности и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среди обучающихся  проводятся 
мониторинги  рисков безопасности и 
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ресурсов повышения безопасности ресурсов повышения безопасности 
Обучающиеся не привлекаются к 
разработке и реализации индивидуальных 
профилактических программ, 
направленных на работу  с девиантными 
обучающимися  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся  привлекаются к 
разработке и реализации 
индивидуальных профилактических 
программ, направленных на работу  с 
девиантными обучающимися 

Качество профориентационной работы 
Профориентационная работа 
ориентирована лишь на ознакомление 
школьников с рынком труда и основными 
профессиями 

 Профориентационная работа 
ориентирована на формирование у 
школьников трудолюбия, готовности к 
планированию своего жизненного пути, 
выбору будущей профессиональной 
сферы деятельности и необходимого для 
этого образования 

Профориентационной работой занимается 
только классный руководитель 

 Профориентационной работой 
занимается команда педагогов с 
привлечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия проходят 
формально, дети занимают пассивную 
позицию. Формы профориентационной 
работы носят преимущественно 
лекционный характер 

 Формы профориентационной работы 
разнообразны, дети заинтересованы в 
происходящем и вовлечены в 
организуемую деятельность 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 
Детские общественные объединения 
существуют лишь формально, они не 
работают, нет детей, которые 
позиционируют себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения 
привлекательны, школьники стремятся 
участвовать в организуемой ими 
деятельности. Дети, состоящие в 
детских общественных объединениях, 
гордятся этим, всячески подчеркивают 
свою принадлежность к объединениям 

Деятельность детских общественных 
объединений ограничивается рамками 
самих объединений, она не 
ориентирована на интересы и 
потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных 
объединений направлена на помощь 
другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские 
общественные объединения, 
предоставляет ограниченные 
возможности для самореализации 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские 
общественные объединения, дает 
возможность каждому ребенку найти 
себе дело по силам и по желанию 

 
 

 
                  2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими программы основного 
общего образования, в том числе адаптированной. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования 
непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 
учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 
постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся 
с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 
успешной социализации. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Учебный план программы основного общего образования  
 
Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лойгинская средняя общеобразовательная 
школа» на 2022-2023 учебный год отражает соответствие учебного плана требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(далее – ФГОС ООО).  
Пояснительная записка включает:  
- общие положения;  
- характеристику обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 
образовательных отношений;  
- формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне основного общего образования. 
- план внеурочной деятельности основного общего образования 
 
Общие положения  
Учебный план основного общего образования МБОУ «Лойгинская СОШ» на 2022-2023 учебный 
год (далее – учебный план ООО) является нормативным документом, определяющим 
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, формы промежуточной аттестации 
обучающихся на уровне основного общего образования.  
Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(далее – ФГОС ООО), а также выступает в качестве одного из механизмов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО).  
Учебный план ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год МБОУ «Лойгинская СОШ» ориентирован  
на 5-летний срок обучения.  
Классов – комплектов – 5.   
Пятидневная учебная неделя.   
 
Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному выбору 
жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно 
ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 
деятельности в реальной жизни, в том числе и в рамках учебного процесса. 
 
Обучение ведется на русском языке. 
 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
В учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы:  
   
Предметная область Предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
 

Развитие представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие 



Литература диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 
Получение доступа к литературному наследию и 
через него – к сокровищам отечественной и 
мировой культуры и достижениям цивилизации. 
  
 

 

Русский язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 
 

 
Развитие  представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на родном языке.  
 

 

Родная литература 

Иностранный язык 
 
 
 
 
 

Иностранный язык 
(английский) 
 
 
 

Формирование базовых умений, обеспечивающих 
возможность дальнейшего изучения языков, с 
установкой на билингвизм; обогащение активного 
и потенциального словарного запаса для 
достижения более высоких результатов при 
изучении других учебных предметов.  

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
статистику и теорию 
вероятности), 
алгебра, геометрия, 
информатика. 

Осознание значения математики и 
информатики в повседневной жизни человека;  
формирование представлений о социальных, 
культурных и исторических факторах 
становления математической науки;  
понимание роли информационных процессов 
в современном мире;  
формирование представлений о математике 
как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и 
явления.  

 



Общественно– научные 
предметы 

История России, Всеобщая 
история, обществознание, 
география 

Формирование мировоззренческой, ценностно- 
смысловой сферы обучающихся, личностных 
основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; понимание основных принципов 
жизни общества, роли окружающей среды как 
важного фактора формирования качеств 
личности, ее социализации; владение 
экологическим мышлением, обеспечивающим 
понимание взаимосвязи между природными, 
социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество 
окружающей среды; осознание своей роли в 
целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся глобальном мире. 

Основы духовно – 
нравственной культуры 
народов России 
(Основы духовно-
нравственной культуры 
России) 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного 
отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию;  
знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их 
основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном 
потребительстве;  
формирование представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской 
государственности. 

Естественно – научные 
предметы 

Физика, биология, химия Формирование целостной научной картины 
мира; понимание возрастающей роли 
естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса 
эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества;  
овладение научным подходом к решению 
различных задач; овладение умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать 
полученные результаты; овладение умением 
сопоставлять экспериментальные и 
теоретические знания с объективными реалиями 
жизни; воспитание ответственного и бережного 
отношения к окружающей среде. 

Искусство  Музыка Развитие способностей к художественно-
образному, эмоционально-ценностному 



Изобразительное искусство восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология Технология Развитие инновационной творческой 
деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач;  
активное использование знаний, полученных 
при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных 
действий; совершенствование умений 
выполнения учебно- исследовательской и 
проектной деятельности;  
формирование представлений о социальных и 
этических аспектах научно-технического 
прогресса.  

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура, основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическое, эмоциональное, интеллектуальное 
и социальное развитие личности обучающихся с 
учетом исторической, общекультурной и 
ценностной составляющей предметной области;  
формирование и развитие установок активного, 
экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  
понимание личной и общественной значимости 
современной культуры безопасности 
жизнедеятельности;  
развитие двигательной активности 
обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических 
качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 
и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива образовательной организации.  
Время, отведенное на данную часть учебного плана использовано на:  
- ведение специально разработанных учебных курсов, предметных кружков, направленных на 
достижение обучающимися планируемых результатов основной образовательной программы 
основного общего образования 
 
Класс Название предмета, 

курса 
К-во 
часов 

Задачи Учитель 

5-8  Курс «Основы 
финансовой 
грамотности»  

1 ч.- 5,8 
кл. 
0,5 ч. –  
6,7 кл. 

Обучение бережному отношению с 
деньгами, отстаивание своих прав в 
случае необходимости 
 

Шестакова 
Т.А. 

5 Курс «Основы 
проектной 
деятельности» 
 

0,5 Обучение планированию и выполнению 
учебного проекта, использование 
оборудования, моделей, методов и 
приёмов, адекватных исследуемой 
проблеме.  

Шестакова 
Т.А. 

5-8 Курс «Полезные 0,5ч. -5-7 Формирование у обучающихся культуры Шестакова 



навыки» кл 
1ч. – 8 
кл. 

питания как составляющей здорового 
образа жизни и создание необходимых 
условий, способствующих укреплению их 
здоровья, знания основ здорового образа 
жизни. 

Т.А. 

8,9 Курс «Черчение» 1 Формирование у обучающихся 
технического мышления, 
пространственных представлений, а также 
способностей к познанию техники с 
помощью графических изображений.  

Шестакова 
Т.А. 

9 Курс «Практическая 
математика» 

1 Обобщить и расширить полученные 
знания, закрепить вычислительные 
навыки. 

Полоскова 
К.И. 

9 Курс «Практическая 
география» 

0,5 Формировать умения обосновывать 
сущность географических явлений, 
окружающей среды, подготовка к ОГЭ 

Ножнин 
С.В. 

9 Курс «Практикум по 
русскому языку» 

0,5 Систематизация знаний в области 
орфографии и повышение уровня 
грамотности обучающихся, воспитание 
речевой культуры, уважения к родному 
языку». 

Фомина 
Т.А. 

9 Профориентационный 
курс «Выбор 
профессии» 

1 Информирование обучающихся для 
правильного выбора вида 
профессиональной деятельности; создание 
условий для развития профессионально 
значимых способностей. 

Полоскова 
К.И. 

 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне основного общего образования 
 

   Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с действующим Положением  
         о промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся  
         МБОУ «Лойгинская СОШ» от 01.09.2022 г. приказ №156. 

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5-9 классов.  
Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, курсам, курсам внеурочной 
деятельности в сроки, определенные календарным учебным графиком.  
 
 
 
Предметы 
 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл. 

Русский язык Контрольный 
диктант с 

грамматич. 
заданием  

Контрольный 
диктант с 

грамматич. 
заданием 

Контрольный 
диктант с 

грамматич. 
заданием 

Контрольный 
диктант с 

грамматич. 
заданием 

Контрольный 
диктант с 

грамматич. 
заданием 

Литература Тест Тест Тест Тест Тест 
Родной язык (русский) Тест Тест Тест Тест Тест 
Родная литература Тест Тест Тест Тест Тест 
Английский язык  - Тест Тест Тест Тест 
Математика (включая алгебру 
и геометрию) 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Информатика - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

История России - Тест Тест Тест Тест 
Всеобщая история Тест Тест Тест Тест Тест 



Обществознание Тест Тест Тест Тест Тест 
География Тест Тест Тест Тест Тест 
Физика - - Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Химия - - - Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Биология Тест Тест Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
ОДНКНР Тест - - - - 
Музыка Тест Тест Тест - - 
Изобразительное искусство Тест Тест Тест - - 
Технология Тест Тест Тест Тест - 
ОБЖ - Тест Тест Тест Тест 
Физическая культура Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт Зачет 
Курсы и курсы внеурочной 
деятельности 

Тест Тест Тест Тест Тест 

 
                                 Учебный план основного общего образования  

 МБОУ «Лойгинская СОШ»                                                                                             
на 2022-2023 уч. год  

на пятидневную учебную неделю 5 класс 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

 
Количество часов в неделю Всего 

К-во 
часов в 

год 
V VI VII VIII IX  

Обязательная часть             
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5,5 4,5 2,5 2,5 20 680 
Литература 2 1,5 1,5 1,5 2,5 8 272 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский)   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
 
 
 

2,5 

 
 
 
 

85 

Родная 
литература 
(русская) 0,5    0.5 0,5 0,5 0,5 

 
 
 
 

2,5 

 
 
 
 

85 

Иностранные языки Английский язык 

3 3 3 3 3 

 
 
 

15 

 
 
 

510 

Математика и 
информатика 

Математика 
(включая 

статистику и 
теорию 

вероятности) 

5 5     

  

10 340 

Алгебра  - -  3 3 3 9 306 
Геометрия  -  - 2 2 2 6 204 

Информатика     1 1 1 3 102 



Общественно-научные 
предметы 

История России 
- 1,2 1,2 1,2 1,2 4,8 163,2 

Всеобщая 
история 

2 0,8 0,8 0,8 0,8 5 176,8 

Обществознание - 1 1 1 1 4 136 
География 1 2 2 2 2 9 306 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 ОДНКНР 1 - - - 

- 

1 34 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика -   - 2 2 2 6 204 
Химия  -  -  - 2 2 4 136 

Биология 1 2 2 2 2 9 306 

Искусство 

Музыка 1 1 1  -  - 3 102 
Изобразительное 

искусство 
 

1 1 1 - 
 - 

 
       3 

     
    102 

Технология Технология 2 2 1 1  - 6 204 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и -      1  1 1 1 

4 

136 

Физическая 
культура 2 2 2 2 2 10 

 
340 

 ИТОГО 27 30 31 29 29 146 4964 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Курс «Основы 
финансовой 
грамотности» 1 0,5 0,5 1 - 3 

 
 
 

102 

 

Курс «Основы 
проектной 
деятельности» 0,5 - - - - 0,5 

 
 

17 

 
Курс «Полезные 
навыки» 0,5 0,5 0,5 1 -- 2,5 

 
85 

 Курс «Черчение» -  - 1 1 2 
 

68 

 

Курс 
«Практическая 
математика» - - - - 1 1 

 
 

34 

 

Курс 
«Практическая 
география» - - - - 0,5 0,5 

 
 

17 

 

Курс «Практикум 
по русскому 
языку» - - - - 0,5 0,5 

 
 
 

17 

 
Курс «Выбор 
профессии» - - - - 1 1 

 
34 

Недельная максимальная нагрузка 29 30 32 33 33 157 374 
Недельная нагрузка 29 31 32 32 33 157 5338 
Годовое количество часов 986 1054 1088 1088 1122 5338  



 
3.2. План внеурочной деятельности  
 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности, которая является одним 
из способов реализации (наряду с Учебным планом) образовательным учреждением основной 
образовательной программы основного общего образования.  
       Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной системы, направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося в свободное от учебы время. Создание воспитывающей 
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 
свободное время, развитие здоровой, творческой личности, с сформированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность. 
      Задачи внеурочной деятельности: 
 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся; 
 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
 создание условий для внедрения новых информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы; 
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована по следующим 
направлениям развития личности: общекультурное, духовно-нравственное, социальное.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 
 
 
Направленность 

курса 
Название 

курса 
Класс Основное содержание Форма 

аттестации 
Ответственный 

Духовно –  
нравственное 

 «Разговоры  
о важном» 

 5-9 Развитие патриотизма 
и гражданского 
воспитания, 
историческое 
просвещение, 
нравственность, 
экология и др. 

Тест Классные 
руководители 

Социальное «Правила 
безопасной 
жизни» 

5-9 Формирование у 
обучающихся 
устойчивых навыков 

Тест Классные 
руководители 



соблюдения и 
выполнения правил 
дорожного движения 

Общекультурное «Наше 
право» 

5-9 Формирование основ 
правосознания, 
воспитание личности 
гражданина- патриота 
Родины, способного 
встать на защиту 
государственных 
интересов страны; 
гражданина, 
уважающего свою 
семью, школу, край, 
Россию. 

Тест Классные 
руководители 

 
 
  3.3. Календарный учебный график  
 
 
1. Начало и окончание учебного года 1 сентября 2022 г. – 26 мая 2023 г. 
2. Продолжительность учебной недели Пять дней 
3. Сменность занятий 1 смена 
4. Количество учебных недель  1, 9 классы  – 33 недели 

 2-8 классы   - 34 недели 
5. Продолжительность каждой учебной 
четверти 

1 четверть – 01.09.- 28.10. 2022  8 недель, 42 
учебных дня 
2 четверть – 07.11 – 29.12.2022  8 недель, 39 
учебных дней 
3 четверть – 09.01 – 17.03.2023  9 недель, 
47(42) учебных дней 
4 четверть – 27.03 – 26.05.2023  9 недель, 42 
(37) учебных дня 
Всего – 170 (165) дней 

6. Продолжительность каникул 29.10. 2022 – 06.11.2022 – 9 дней 
30.12.2022 – 08.01.2023 – 10 дней 
18.03.2023 – 26.03.2023 – 9 дней 
Всего – 28 дней 
Дополнительные каникулы для 1 класса – 
20.02. – 26.02.2023 – 7 дней 

7. Продолжительность урока В 1 классе – сентябрь-декабрь – 35 минут; 
январь – май – 40 минут 
Во 2 - 9 классах – 45 минут 

8. Сроки проведения промежуточной 
аттестации 

10.04.- 19.05.2023 г. 
 

 
 
 
 
 
3.4. Календарный план воспитательной работы 
 



 
Ключевые общешкольные дела 

№ Мероприятия Направления 
воспитания 

Дата 
проведения 

Ответственные 

1 Поднятие государственного 
флага РФ 

Гражданско-
патриотическое 

Каждый 
понедельник 

Ножнин С.В. 

2 Спуск государственного 
флага РФ 

Гражданско-
патриотическое 

Каждая 
пятница 

Ножнин С.В. 

3 Экологические акции: 
«Собираем макулатуру – 
сохраняем деревья» 
«Крышечки на благо», 
«Батарейке вторая жизнь»  
 

Экологическое В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

4 Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 

Социально-
культурное 

01.09.2022 педагог - 
организатор 

5 Всероссийский проект 
«Разговоры о важном» 

Все направления Каждый 
понедельник 
1 урок 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

6 «Уроки  мужества»:  
«День памяти жертв 
Беслана» 
«День начала Блокады 
Ленинграда»  
«210-летие со дня начала 
Бородинского сражения в 
Отечественной войне1812 
года» 
 

Гражданско – 
патриотическое» 

сентябрь Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

7 «Осенний калейдоскоп»:  
- конкурс поделок из 
природного и бросового 
материала.  
 

Художественно - 
эстетическое 

сентябрь Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

8 «Внимание – дети!»  (по 
профилактике  безопасности 
ДД, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
учебно- тренировочная 
эвакуация учащихся из 
здания школы) 

Правовое  В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

9 День учителя в школе:  
 - акция по поздравлению 
учителей, учителей 
- ветеранов педагогического 
труда, 
 - концертная программа,  
 - выставка рисунков «Мой 
любимый учитель». 

Социально-
культурное 
Эстетическое 
Художественное 

октябрь Педагог - 
организатор 

10 «Посвящение в Социально- октябрь Классный 



пятиклассники» культурное руководитель, 
педагог - 
организатор 

11 День народного единства Гражданско – 
патриотическое» 

ноябрь Классный 
руководитель, 
педагог - 
организатор 

12 Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и 
школы: выставка рисунков, 
фотографий, акции по 
поздравлению мам с Днем 
матери,  беседы 

Воспитание 
семейных ценностей 
Нравственное 
Эстетическое 

ноябрь Классный 
руководитель, 
педагог - 
организатор 

13 Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики 
правонарушений. Единый 
день профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, 
профилактические игры, 
беседы и т.п.) 

Правовое  В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

14 «Неделя Воинской славы»:   
«День неизвестного солдата»  
Библиотечные уроки  
«День Героев Отечества» 
«День Конституции РФ» 

Гражданско – 
патриотическое» 

декабрь Классные 
руководители, 
педагог – 
организатор, 
библиотекарь 

15 «Новогодний переполох» 
(праздничное украшение 
коридоров школы,  
кабинетов, окон кабинета, 
театрализованное 
представление) 

Художественно - 
эстетическое 
 

декабрь Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

16 Час памяти «Блокада 
Ленинграда»   
 

Гражданско – 
патриотическое» 

январь Классные 
руководители, 
педагог – 
организатор, 
библиотекарь 

17 День Защитника Отечества Гражданско – 
патриотическое 

февраль Классные 
руководители, 
педагог – 
организатор 

18 8 Марта в школе: конкурсная 
программа,  выставка 
рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, 
девочек 

Художественно - 
эстетическое 
Нравственное 

март Классные 
руководители, 
педагог – 
организатор 
 
 

19 День воссоединения Крыма с 
Россией 

Гражданско - 
патриотическое 

март Классные 
руководители, 



педагог – 
организатор 

20 Декада «Мы за здоровый 
образ жизни!» 

Физическое 
Экологическое  
Нравственное  

апрель Классные 
руководители, 
педагог – 
организатор, 
учителя физической 
культуры 

21 Исследовательские 
конференции: «Я – 
исследователь», «Юные 
исследователи» 

Интеллектуальное  Январь - 
апрель 

Учителя - 
предметники 

22 «Ярмарка проектов» Интеллектуальное  Апрель 
 

Учителя - 
предметники 

23 Декада «День Победы!» (по 
отдельному плану) 

Все направления май Классные 
руководители, 
педагог – 
организатор 

24 Праздник Последнего звонка Все направления май Классный 
руководитель, 
педагог - 
организатор 

25 Выпускной вечер в школе Все направления май Классный 
руководитель 

     
     

Курсы внеурочной деятельности  
 
1 Финансовая грамотность Интеллектуальное В течение 

года 
Шестакова Т.А. 
Кошелева Т.Н. 
Легких А.Н. 

2 Полезные навыки Здоровьесберегающее  В течение 
года 

Шестакова Т.А. 

3 Проектная деятельность Социально-
коммуникативное 

1 полугодие Шестакова Т.А. 

4 Морянка  Краеведение  1 полугодие Кошелева Т.Н. 
Легких А.Н. 

5 «Выбор профессии»  Все направления В течение 
года 

Полоскова К.И. 

6 ОФП и подвижные игры Физкультурное  В течение 
года 

Шубин Н.Ф. 

7 «Разговоры о важном» Все направления В течение 
года 

Классные 
руководители 

 
Самоуправление 

 
1 Выборы лидеров, 

активов  классов, 
распределение обязанностей. 

Социально-
коммуникативное 

сентябрь Классные 
руководители 

2 Работа в соответствии 
с обязанностями 

Социально-
коммуникативное 

В течение 
года 

Классные 
руководители 



3 Отчет перед классом о 
проведенной работе 

Социально-
коммуникативное 

май Классные 
руководители 

 
 
 

Профориентация  
 
1 Профориентационная неделя 

в школе:  
- конкурс рисунков, 
проектов, квесты, викторины  
 

Социально-
коммуникативное; 
Художественное  

3 четверть Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

2 Встречи и беседы по 
профориентации с 
представителями разных 
учебных заведений 

Социально-
коммуникативное 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

3 Циклы профориентационных 
часов общения  

Социально-
коммуникативное; 
трудовое 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

4 Родительские собрания, 
посвященные вопросу 
профессионального 
самоопределения 

Воспитание 
семейных ценностей 

По плану 
классного 
руководителя 

Классные 
руководители 

5 Экскурсии на 
предприятия поселка  и  в 
учебное заведение среднего 
профессионального 
образования: Устьянский 
индустриальный техникум 

Нравственное  
Правовое 
Социально-
коммуникативное 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

Школьные медиа  
 
1 Видео-, фотосъемка и 

монтаж классных и 
школьных мероприятий 

Художественно - 
эстетическое  

В течение  
года 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

2 Создание постов в группе 
школы в социальной сети 
«ВКонтакте» 

Познавательное  В течение 
года 

Полоскова К.И. 

3 Поздравление победителей 
спортивных соревнований, 
конкурсов и фестивалей  на 
сайте  школы и в школьных 
группах социальных сетях 

Социально-
коммуникативное 

В течение 
года 

Полоскова К. И. 
 

Детские общественные объединения  
 

1 Участие в проектах и акциях 
РДШ 

Все направления В течение 
года 

Руководитель РДШ 

2 Неделя Добра (ряд 
мероприятий, 
осуществляемых каждым 

Все направления В течение 
года 

Руководитель РДШ, 
классные 
руководители 



классом: «Чистый поселок - 
чистая планета», «Памяти 
павших»,  «Посади дерево», 
«Подарок младшему другу», 
«Здоровая перемена» и др.) 

3 Эколого-благотворительная  
акция  «Крышечки на 
благо»» 

Экологическая  В течение 
года 

Руководитель РДШ, 
классные 
руководители 

4 Эколого-благотворительная  
акция  «Сдаем макулатуру – 
сохраняем деревья» 

Экологическая  В течение 
года 

Руководитель РДШ, 
классные 
руководители 

5 Участие в районной военно-
патриотической игре 
«Зарница» 

Гражданско-
патриотическое 
Нравственное 

май Руководитель РДШ. 
Учитель 
физкультуры 

Экскурсии, походы  
 

1 Посещение выездных 
представлений театров в 
школе 

Художественно - 
эстетическое 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

2 Посещение концертов в 
Доме культуры поселка 

Художественно - 
эстетическое 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

3 Экскурсия в Устьянский 
музей 

Художественно - 
эстетическое 

По плану 
классного 
руководителя 

Классные 
руководители,  

4 Сезонные экскурсии в 
природу 

Экологическое  
Эстетическое  

По плану 
классного 
руководителя 

Классные 
руководители,  

     
Организация предметно-эстетической среды  

 
1 Выставки рисунков, 

фотографий творческих 
работ, посвященных 
событиям и памятным датам  
 

Художественно - 
эстетическое 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

2 Оформление классных 
уголков,  благоустройство 
классных кабинетов 

Художественно - 
эстетическое 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

3 Оформление экспозиций с 
творческими работами 
обучающихся  
 

Художественно - 
эстетическое 

В течение 
года 

Педагог – 
организатор, учитель  
ИЗО 

4 Праздничное украшение 
коридоров школы,  
кабинетов, окон кабинета. 

Художественно - 
эстетическое 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог – 
организатор 
 

Работа с родителями 



 
1 Участие родителей в 

проведении общешкольных, 
классных мероприятий: 
экологических акциях, 
«Бессмертный полк»,  
новогодний утренник, 
классные «огоньки» и др.  
 

Все направления В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог – 
организатор 
 

2 Общешкольное 
родительское собрание 

Социально-
коммуникативное 

Декабрь Администрация 
школы 

3 Информационное 
оповещение через школьный 
сайт 

Познавательное  В течение 
года 

Администратор 
сайта 

4 Индивидуальные 
консультации 

Социально-
коммуникативное 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
 

5 Совместные с детьми 
походы, экскурсии 

Экологическое  
Эстетическое  

В течение 
года 

Классные 
руководители 

6 Работа Совета профилактики 
с неблагополучными  
семьями  по вопросам 
воспитания, обучения детей  
 

Правовое  В течение 
года 

Классные 
руководители, 
администрация 
школы 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 
«Профилактика негативных явлений» 

1 Составление социального 
паспорта школы. 

Правовое Сентябрь Классные 
руководители 

2 Формирование банка 
данных, анализ и 
корректировка(сверка)списка 
обучающихся и 
семей«группы риска», детей 
из семей, из 
неблагополучных семей, 
детей, 
состоящих на учете в ВШК и 
различных видах учета  в 
органах системы 
профилактики. 

Правовое  В течение 
года 

Классные 
руководители, 
администрация 
школы 

3 Индивидуальная работа с 
детьми и семьями «группы 
риска» 

Социально-
коммуникативное, 
правовое 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

4 Учет занятости 
обучающихся «группы 
риска» во внеурочной 
деятельности и 

Социально-
коммуникативное 

В течение 
года 

Классные 
руководители 



дополнительном 
образовании 

5 Вовлечение учащихся 
«группы риска» в работу 
кружков и спортивных 
секций 

Эстетическое  
Физическое  

В течение 
года 

Классные 
руководители 

4 Заседания Совета по 
профилактике 

Социально-
коммуникативное 

Раз в 
четверть  

Председатель Совета 
по профилактике 

5 Участие в работе районной 
КДН и ПДН  

Социально-
коммуникативное 

По плану 
КДН и ПДН 

Классные 
руководители, 
администрация 
школы 

6 Профилактические беседы 
«Мобильный телефон в 
школе» (памятка) 

Социально-
коммуникативное 

сентябрь Классные 
руководители 

7 Социально - 
психологическое 
тестирование обучающихся 
на выявление психотропных 
и психоактивных веществ 

Социально-
коммуникативное 

Ноябрь Классные 
руководители 

8 Проведение цикла 
профилактических бесед об 
ответственности родителей 
за воспитание детей: 
- «Права и обязанности 
семьи» 
- «Взаимоотношение в семье 
– отражение в ребенке» 
- «Бесконтрольность 
свободного времени – 
основная причина 
совершения правонарушений 
и преступлений» и др. 

Социально-
коммуникативное 
Правовое  

Родительские 
собрания 

Классные 
руководители 

9 Организация встреч 
подростков, склонных к 
правонарушениям с 
работниками 
правоохранительных 
органов. 

Правовое В течение 
года 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 

 
 
 
 
 
3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего образования 

 
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лойгинская средняя 
общеобразовательная школа» располагается на территории Архангельской области 
Устьянского района п. Лойга и оказывает образовательные и воспитательные услуги для всех 
детей поселка Лойга и близлежащих деревень. Школа обеспечивает доступное бесплатное 
начальное, основное и среднее общее образование через очную, очно-заочную и заочную 



форму обучения.  Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 
образования детей и взрослых.  

 
Общесистемные требования реализации программы основного общего образования 

направлены на создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 
обучающимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 
обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 
здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 
образования обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 
образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 
ОВЗ; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей 
и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 
урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 
деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 
возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-
производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов (по заявлению родителей) обеспечения эффективной 

Фактический адрес зданий 165261 Архангельская обл., Устьянский район, п. Лойга, 
ул.Станционная, д.23 

Вид и назначение зданий, их общая площадь 
(кв.м.) 

 
Школьное здание. 
Площадь: общая 2280  кв.м 
Кадастровый номер: 29:18:161401:157 
Литер: А 
Этажность: 2 

Вид права Оперативное управление 

Наименование организации – собственника, 
арендодателя 

Администрация муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район» Архангельской 
обл. 

Реквизиты документов 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 
29А01 № 0000761 от 16.02.2016 года 
Лицензия серия 29Л01 №6124 от 19.01.2016 



самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
- участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 
основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 
развития и возможности обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия школой, организаций, располагающих 
ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего образования, 
которое направлено на обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 
(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 
творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 
форм наставничества; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 
Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления школой с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, 
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 
всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде школы. 

Общесистемные требования: информационно-образовательная среда школы 
обеспечивает через систему Дневник.ру и официальный сайт школы loigaschool.ucoz.net  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе 
образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 
критериях оценки результатов обучения. 
 У участников образовательных отношений есть возможность использования современных 
ИКТ в реализации программы основного общего образования, в том числе использование 
имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных 
образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и 
оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации 
образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и 
достижений обучающихся. 



Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды школы 
обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

 В случае реализации программы основного общего образования с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается  индивидуальным 
авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 
образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 
технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 
программ основного общего образования в полном объеме независимо от их мест 
нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории школы, так и за 
ее пределами. Для реализации дистанционного и электронного обучения в школе создана и 
функционирует локальная компьютерная сеть, в каждом учебном кабинете есть компьютер, 
подключенный к сети Интернет, в школе два компьютерных класса по 16 ученических мест 
в каждом, скорость подключения к сети Интернет до 100 Мб/с 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общесистемные требования: электронная информационно-образовательная 
среда школы   обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
посредством сети Интернет; 
- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 
выполненных им работ и результатов выполнения работ; 
- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 
образования; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством 
сети Интернет. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
Условия использования электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных 
отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых школой при 
реализации программ основного общего образования, безопасность организации 
образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 
обеспечиваются ресурсами иных организаций: 
• Министерство образования и науки РФ 
• ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

            
3.5.1. Кадровые условия реализации программы основного общего образования 
 

МБОУ «Лойгинская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО. 



Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала МБОУ «Лойгинская СОШ» является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 

План-график повышения квалификации всех педагогических работников, а также 
график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 
категорию является приложением к ООП ООО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

 принятие идеологии обновленных ФГОС   ООО; 
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач обновленных ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению обновленных 
ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 
Должность Количество работников Уровень 

Требуется Имеется Требование к уровню 
квалификации 

Фактический 
уровень 

Директор  1 Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
"Государственное и 
муниципальное 
управление", 
"Менеджмент", 
"Управление персоналом" 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 лет 
или высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 

Соответствует 



руководящих должностях 
не менее 5 лет 

Учитель  9 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
"Образование и 
педагогика" или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления 
требований к стажу работы 
либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению деятельности 
в образовательном 
учреждении без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Соответствуют 

Педагог-
организатор 

 1 
По 
совместительству 
 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» либо в 
области, соответствующей 
профилю работы, без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Соответствует 

Воспитатель 
ГПД 

 1 
По 
совместительству 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» без 

Соответствуют 



предъявления требований к 
стажу работы 

Библиотекарь  1 
По 
совместительству 

высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность». 

Соответствует 

 
 
3.5.2.  Психолого-педагогические условия  реализации  программы основного 

общего образования 
Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего 

образования обеспечиваются работой социально-психологической службы школы, в 
которую входят социальный педагог, педагоги и классные руководители. 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего 
образования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
реализации образовательных программ начального образования, основного общего и 
среднего общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с учетом 
специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 
адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 
школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 
(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным 
педагогом) участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 
поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 
обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 
обучающихся с ОВЗ; 
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих 



реализацию программы основного общего образования; 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 
8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 
сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 
службы школы. 

 
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации программы основного общего 
образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
объем (содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти Архангельской области. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 
в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования, кроме технического персонала; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 
на одного обучающегося. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 



работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 
Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 
включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 
бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная 
общеобразовательная организация); 

- общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до школы бюджетных ассигнований, рассчитанных 

с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 
обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 
уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 
развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 
платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 
труда педагогических работников не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в Архангельской области. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372540/c2b2d8185c0a6e95fd5e5cbd2eec34b4445cf314/#dst100010


органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 
нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 
труда работников образовательной организации. 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Стимулирующая доля фонда оплаты труда в МБОУ «Лойгинская 
СОШ» - 30%.  

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников и составляет 70%; 

- значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала - 70% от общего 
объема фонда оплаты труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
Положением об оплате труда МБОУ «Лойгинская СОШ», в котором определены критерии 
и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 
основного общего образования. В них включены: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда принимают участие 
члены коллектива, выбранные коллегиально на собрании трудового коллектива с 
обязательным представителем выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы основного общего 
образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 
общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 
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нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

Примерный расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации 
образовательной программы основного общего образования определяет Управление 
образования МО Устьянский муниципальный район Архангельской области. Финансовое 
обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
Школа располагает на праве оперативного управления материально-техническим 
обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием для 
реализации программы основного общего образования в соответствии с учебным планом. 
Материально-технические условия реализации программы основного общего образования 
обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного 
общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 
2) соблюдение: 
- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 
- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 
режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 
- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 
рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 
- требования пожарной безопасности и электробезопасности; 
- сроки и объемы текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 
территории; 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 
инфраструктуры школы. 

МБОУ «Лойгинская СОШ» размещается двухэтажном кирпичном здании со 
спортзалом. Капитальный ремонт здания не проводился. Отопление, водоснабжение – 
централизованные. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 
мере образовательные программы. В Школе оборудованы 11 учебных кабинетов, все 
оснащены компьютерами и современной мультимедийной техникой, в 2 кабинетах имеются 
интерактивные доски.  

На первом этаже Школы размещается столовая, рассчитанная на 100 посадочных мест, 
и пищеблок. Все компьютеры имеют доступ к высокоскоростному Интернету. Для занятий 
физической культурой и для проведения спортивных секций имеется спортивнй зал и 
тренажерная комната. 

Кабинеты по предметным областям "Русский язык и литература", "Иностранные 
языки", "История", "География» требуют обновления оснащенения комплектами наглядных 
пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие 
компетенций в соответствии с программой основного общего образования.  

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии 
требуют обновления оборудования комплектами специального лабораторного 
оборудования, для обеспечения проведения лабораторных работ и опытно-
экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного общего 
образования. 

Школа  предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего образования, и (или) учебного пособия в 
печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 
общего образования, необходимого для освоения программы основного общего образования, 
на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в 
обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 
участниками образовательных отношений. Библиотечный фонд школы, насчитывающий  
учебников - 11675 экз., художественной литературы - 9876 экз., позволяет выполнить данное 
условие. В библиотеке есть читальный зал с медиатекой, в котором можно работать на 
стационарном компьютере и переносном ноутбуке.  

 
. 
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