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I.Целевой раздел 

 1.1.Пояснительная записка  

 

ООП ООО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. Программа 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, с учётом 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно- нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО), с одной 

стороны, обеспечивает преемственность с начальным общим образованием, с другой стороны – 

предполагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет.  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации ООП ООО  

 

Целями реализации ООП ООО являются:  

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

- формирование у обучающихся 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; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности 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 

ограниченными возможностями здоровья; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Предназначение ООП ООО:  

• подготовка гимназистов к обучению на уровне среднего общего образования;  

• формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной) компетентностей;  

• формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

• поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных 

достижений гимназистов, их проектов и социальной практики;  

• непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке 

качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества, 

представленного в общественных советах гимназии;  

• развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию обучающихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка;  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

• овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом,  

естественнонаучном, гражданском, технологическом).  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования  

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
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пути  и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, 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, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении  

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ;  

• раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства 

человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, 

обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов.  

Основные принципы построения программы:  

1. Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребёнка, закрепленных 

законом  РФ «Об образовании в РФ», Декларацией прав ребёнка, Конвенцией о правах ребёнка и 

другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, 

культуры, литературы и искусства.  

2. Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в гимназии на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, 

учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения.  

3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учёт уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития обучающихся; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика.  

4. Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у обучающихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук.  

5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности гимназии на основе 

единства процессов развития, обучения и воспитания обучающихся; создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования.  

6. Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в гимназии является 

комплексное образование, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных 

профилей, то системой обучения и программами должны быть обеспечены факультативные и   

специализированные курсы, интегрирован принцип вариативности программ и учебной 

литературы, подачи материала;  

7. Принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации.  
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8. Принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

9. Принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

10. Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

Этапы реализации ООП ООО  

Для реализации ОП ООО определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с 

двумя этапами возрастного развития:  

• первый этап – 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход 

обучающихся с одного уровня  образования на другой;  

• второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в 

разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых образовательных 

событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, 

удерживающего разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах).  

 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основного общего образования в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества;  

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет), благодаря 

развитию рефлексии, общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 
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развитиюспособности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных  планов во временнóй перспективе;  

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками;  

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания – представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется:  

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов  

и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

- процессом  перехода  от  детства  к  взрослости,  отражающимся  в  его  характеристике       

как «переходного», «трудного» или «критического»;  

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

- изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора  

условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 
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академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

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 порядке, установленном 

локальными нормативными актами гимназии 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования  

 

1.2.1.Общие положения  

Планируемые результаты освоения 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, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся 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 обучающихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде 

всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 

и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых обучающимся:  

Класс учебно- 

познавательных и учебно- 

практических задач  

Описание  

Формирование и оценка 

умений и навыков, 

способствующих освоению 

систематических знаний  

- первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 

для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур;  

- выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

создание и использование моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем;  

- выявление и анализ существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами;  
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формирование и оценка 

навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний  

результат использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от обучающихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразование известной информации, 

представление её в новой форме, перенос в иной контекст и 

т. п.;  

учебно-практические 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций  

принятие решения в ситуации неопределённости, например, 

выбор или разработка оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создание объекта с заданными 

свойствами, установление закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.;  

формирование и оценка 

навыка сотрудничества  

совместная работа в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный  

результат;  

формирование и оценка  создание   письменного  или  устного   текста/высказывания  

с  

навыков коммуникации  заданными    параметрами:    коммуникативной    задачей,     

темой, объемом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста- рассуждения, формулировка и 

обоснование гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчета, оценочного суждения,  

аргументированного мнения и т. п.);  

формирование и оценка 

навыка самоорганизации и 

саморегуляции  

функции   организации   выполнения   задания:   

планирование  

этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; (Как правило, такого рода задания — 

это долгосрочные проекты с заранее известными 

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или 

критериями её оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму.  

формирование и оценка 

навыка рефлексии  

самостоятельная   оценка   или   анализ   собственной 

учебной  

деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявление позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

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

формирование ценностно- 

смысловых установок  

выражение  ценностных  суждений  и/или  своей  позиции   

по  

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений 

о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументация (пояснение или комментарий) своей позиции 

или оценки;  

формирование и оценка 

ИКТ- компетентности 

обучающихся  

педагогически  целесообразного  использования  ИКТ  в 

целях повышения эффективности процесса формирования 

всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно- смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования 

ИКТ.  

 

Успешное выполнение этих задач требует от учеников овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом.  

Кроме того, 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  

 

1.2.2.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:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные   результаты   освоения   основной образовательной   программы   

представлены     в соответствии с группами результатовучебных предметов, раскрывают и 
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детализируют ихПланируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно- практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Структура 

представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации 

образовательной деятельности, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся 

Достижение планируемых результатов, выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного 

уровня 

1.2.3.Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 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. 

 Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации 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 ФОП ООО отражают 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: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

1.2.4.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(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 педагогическими работниками 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 учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории 
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Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

 

РегулятивныеУУД 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Познавательные УУД  

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Коммуникативные УУД  

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

 
  

1.2.5.Предметные результаты 

Предметные результаты включают: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География", 

"Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом уровне; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования  

 

1.3.1.Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся.  
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

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;  

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной 

программы основного общего образования.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую (входную) диагностику;  

• текущую и тематическую оценку; 

• психолого-педагогическое наблюдение; 

• внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся 

Внешняя оценка включает:  

• государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со статьей №59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);  

• независимая  оценка  качества  образования  (осуществляется  в  соответствии  со статьей 

№95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);  

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней 

(осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности.. 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 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
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способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебной деятельности. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через 

• оценку  предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий) результатов;  

• использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений  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 и творческих работ, 

и др.).  

• использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

• использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность  универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

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 образовательной организации 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 внутреннем мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательной организации и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на уровне среднего общего образования;  
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5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией гимназии 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 по установленной форме. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов    освоения    основной    образовательной    программы,которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:  

• познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

• коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие 

с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

• регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и   периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по 

оценке читательской  и цифровой грамотности,  сформированности  регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Формы оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  

• цифровой грамотности  –  практическая  работа  в  сочетании  с 

письменной (компьютеризованной) частью;  

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

– экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 

учебных исследований и проектов  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года.  

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 
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избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются образовательной организацией 

Проект оценивается по следующим критериям: 

 сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 ссформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным  учебным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности – учебных предметов.  

Основным предметом оценки предметных результатов 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., а также компетентностей, релевантных 

соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии:  

 знание и понимание,  

 применение,  

 функциональность. 
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Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового крнтроля.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к ООП ООО, а также в 

приложении в рабочих программах учителей, которые рассматриваются на заседании предметной 

кафедры, утверждаются директором и  доводятся до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3.Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая (входная) диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению  на  данном  уровне  образования.  Проводится  администрацией  гимназии   в  начале 

5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации  учебной деятельности.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия ученика, вклюсающую его в самостоятельную 

учебную деятельность и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
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планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов 

и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебной 

деятельности и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, 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 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике.  

Внутренний мониторинг представляет собой процедуры:  

 стартовая диагностика; 

• оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

• оценка уровня функциональной грамотности; 

• оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга определяется положением, принятым 

педагогическим советом. Результатывнутреннего мониторинга являются  основанием для 

подготовки рекомендаций  для текущей коррекции учебной деятельности и его 

индивидуализации,  и для повышения квалификации педагогического работника.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся  на уровне 

основного общего образования и проводится в конце  триместра (четверти) и в конце учебного 

года по предметам, регламентированным положением о промежуточной аттестации.  

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. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами1.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по  

двум другим учебным предметам обучающиеся сдают  по своему выбору. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме государственного выпускного экзамена  с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - 

детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. 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 коммулятивный 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.  

 

II.Содержательный раздел  

2.1. Программы учебных предметов, курсов  

2.1.1 Общие положения  

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с 

учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО.  

Программы  разработаны  с   учетом   актуальных  задач   воспитания,   обучения   и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

                                                      
1 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования".  
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2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (5 класс) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от 

места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в 

разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях.  

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и  выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.               Обучение 

русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры 

ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования.  

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и 

текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского 

языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к  языку как к общероссийской ценности, форме выражения 

и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к  средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;  

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;  

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и  потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 
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совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию;  

-  совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с  окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;  

-  совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т.  п. в процессе изучения русского 

языка;  

-  развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Содержание учебного 

предмета «Русский язык», соответствует Федеральной рабочей программе, соответствует 

ФГОС  ООО, ФООП ООО. Учебным планом на изучение русского языка отводится в 5 классе  — 

170 часов (5 часов в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

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 тек-ста Микротема текста 

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

их особенности. 

Композиционная структура текстаАбзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова,однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повторслова 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 Смысло различительная роль звука Система гласных 

звуков 

Система согласных звуков 

Изменение звуков в речевом потоке Элементы фонетической транскрипции 

Слог Ударение Свойства русского ударения Соотношение звуков и 

букв 

Фонетический анализ слова 

Способы обозначения[й’], мягкости согласных Основные 

выразительные средства фонетики Прописные и строчные буквы 

Интонация,еёфункции 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 во владении словарным богатством 

родного языка 

Лексический анализ слов (в рамках изученного) 

Морфемика.Орфография 
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Морфемика как раздел лингвистики 

Морфема как минимальная значимая единица языка Основаслова 

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 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного) 

Морфология. Культураречи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики Грамматическое значение слова 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов Система частей речи в 

русском языке Самостоятельные и служебные части речи 
Имя существительное 

Имя существительное как часть речи Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного 

Роль имени существительного в речи 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые 

Род, число, падеж имени существительного Имена 

существительные общего  рода 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа Типы склонения имён существительных Разносклоняемые 

имена существительные Несклоняемые имена существительные Морфологический 

анализ имён существительных (в рамках изученного) 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных (в рамках изученного) 

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 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного) 
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 (в рамках изученного) 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного) 
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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 

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного) 

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 

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного) Нормы 

словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного) 

Правописание корней с чередованиеме//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 Орфографический анализ 

глаголов (в рамках изученного) 

Синтаксис. Культураречи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса 

Словосочетание и его признакиОсновные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные) 

Средства связи слов в  словосочетании 

Синтаксический анализ словосочетания 

Предложение и его признаки Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений 

Главные члены предложения (грамматическая основа) Подлежащее и способы 

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 способы 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, 
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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 (взначении 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 союзоми, союзами а, 

но, однако, зато, да (в значениии), 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 

Пунктуационный анали зпредложений(в рамках изученного) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения Федеральной 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 Федеральной 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 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 
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школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского 

языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в 

контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в  художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в  условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как 

средства коммуникации и  самовыражения; понимание ценности отечественного и  мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

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

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 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, 
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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; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

потребность в действии в  условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия 

с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

Базовые логические действия: 



27 

 

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов;  

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант 

с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и  обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках;  
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 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными  действиями  

Общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков;  

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и  смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций;  

 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговой штурм» и другие);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 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: 
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 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии;  

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

 понимать причины коммуникативных неудач и  уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий 

общения;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и  эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций;  

 понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая;  

 проявлять открытость; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свиде

тельствующие 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-ориентированныхучебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений 

наоснове жизненных наблюдений,чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамкахизученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюденийобъёмомнеменее3реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным
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—научно-учебныхихудожественных текстов различных функционально-смысловых 

типовречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающи

м, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100  

    слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно учебных и художестве

нных текстов различныхфункционально-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). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативнымзамыслом. 

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;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом90—

100слов,составленного с учётом ранее изученных правил правописания(в том числе 

содержащего изученные в течение первого годаобучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться 

разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме 

правиларечевогоэтикета. 

Текст 

Распознаватьосновныепризнакитекста;членитьтекстнакомпозиционно-смысловые 

части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы 

слова, одно-коренныеслова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,повтор слова); 

применять эти знания при создании собственноготекста(устногоиписьменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, опреде

лять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (налич

ие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относите

льнойзаконченности);сточки зрения его принадлежности к функционально смыслов

ому 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      соз

дания. 

Создавать тексты-

повествования с опорой на жизненный и читательский опыт;тексты с опорой на сюж

етную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 70слов). 

Восстанавливать деформированный текст;осуществлять корректировку восстановле

нного текста с опорой на образец. 

Владетьумениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного инаучно-популярного текстов: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с 
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изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в 

том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в у

чебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданныедругими 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, языках удожественной литературы. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки;понимать различие между звуком и буквой, характеризова

ть 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 вслове (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 языковогоанализа различных 

видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на-з(-с); 

ы—и после приставок; корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми,чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с 

проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного); ё — о после шипящих в корнеслова; ы—и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 



32 

 

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. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имёнприлагательных, 

глаголов(в рамках изученного). 

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 правила правописания имён существительных:безударных 

окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов 

-чик- — -щик-, -ек- —-ик-(-чик-);корнейсчередованием а//о:-лаг-—-лож-; 

-раст-—-ращ-—-рос-;-гар-—-гор-,-зар-—-зор-;-клан-—-клон-, -скак- — -скоч-; 

употребления/неупотребления ь наконце имён существительных после шипящих; 

слитное и раз-дельное 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 правила правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний; о—е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких 

форм имён прилагательных с основой на шипящие; правила 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 
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изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки уда-рения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Соблюдать правила 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; слитно-го и раздельного 

написания не с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетанийи простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видови 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, способы 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 существительнымв форме родительного падежа) и 

сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным при 

постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзамиа, но, однако, зато, да 

(взначениии), да(взначении но); с обобщающим словом при однородных 

членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных 

предложениях,состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзамии, 

но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного). 

 

Тематическое планирование 

 

5 КЛАСС 

Общее количество—170часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения—10 часов, из них в 

начале учебного года—5 часов; в конце учебного года—5 часов. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового 

контроля(включая сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы)—12 

часов. 
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№ 

пп/

п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета  

Кол-

во  

часо

в 

Программное содержание Основные виды 

деятельности 

учащихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

Общее количество - 170 часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения - 9 часов, из них в начале учебного года - 5 часов; в конце учебного года - 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, контрольные и проверочные 

работы) - 12 часов 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Богатство и 

выразительность 

русского языка. 

Лингвистика как наука 

о языке 

2 Лексическое и 

фразеологическое богатство 

(обширный словарный 

состав, наличие 

многозначных слов, развитая 

система переносных 

значений слова, синонимы и 

антонимы, устойчивые 

выражения, пословицы и 

поговорки). 

Словообразовательные 

возможности русского языка 

(в пределах изученного в 

начальной школе), богатство 

изобразительно-

выразительных языковых 

средств (в 

пределахизученного в 

начальной школе). Основные 

разделы лингвистики 

(фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография, 

лексикология, морфемика, 

словообразование, 

морфология, синтаксис, 

пунктуация). Язык как 

знаковая система. Язык как 

средство человеческого 

общения. Основные единицы 

языка и речи: звук, морфема, 

слово, словосочетание, 

предложение 

Анализировать 

лексические значения 

многозначных слов, 

сравнивать прямое и 

переносное значения 

слова, значения слов в 

синонимическом ряду 

и антонимической 

паре, значения слова и 

фразеологизма, 

наблюдать за 

образованием новых 

слов от иноязычных, 

использованием 

«старых» слов в новом 

значении. 

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; 

самостоятельно 

формулировать 

обобщения и выводы о 

словарном богатстве 

русского языка. 

Определять основания 

для сравнения слова и 

социальных знаков 

(дорожные знаки, 

знаки сервисов, 

предупредительные 

знаки, математические 

символы и другие). 

Характеризовать язык 

как систему знаков и 

как средство 

человеческого 

общения. 

Характеризовать 

основные разделы 

лингвистики. Выявлять 

и сравнивать основные 

единицы языка и речи 

(в пределах изученного 

в начальной школе) 

Русский язык,5 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru -

 Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

; создание условий для 
активизации 

познавательной 

деятельности учеников, 
привитие норм 

общепринятого поведения 

и самоорганизации.  

 

 

Итого по разделу 2     

Раздел 2. Язык и речь 

http://window.edu.ru/
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2.1 Язык и речь. 

Монолог. Диалог. 

Полилог. 

Виды речевой 

деятельности 

7 Речь устная и письменная, 

монологическая и 

диалогическая, полилог. 

Речевые формулы 

приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности. 

Виды речевой 

деятельности (говорение, 

слушание, чтение, письмо), 

их особенности. 

Виды аудирования: 

выборочное, 

ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, 

просмотровое, поисковое 

Создавать устные 

монологические 

высказывания на 

основе жизненных 

наблюдений, чтения 

научно-учебной, 

художественной и 

научно-популярной 

литературы. 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. 

Использовать приёмы 

различных видов 

аудирования и чтения. 

Устно и письменно 

формулировать тему и 

главную мысль 

прослушанного и 

прочитанного текста, 

задавать вопросы по 

содержанию текста и 

отвечать на них. 

Анализировать 

содержание исходного 

текста, подробно и 

сжато передавать его в 

письменной форме. 

Писать сочинения 

различных видов с 

опорой на жизненный 

и читательский опыт, 

сюжетную картину (в 

том числе сочинения-

миниатюры) 

Русский язык,5 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru -

 Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

; создание условий для 
активизации 

познавательной 

деятельности учеников, 
привитие норм 

общепринятого поведения 

и самоорганизации.  

 

 

Итого по разделу 7   

Раздел 3. Текст 

3.1 Текст и его основные 

признаки. 

Композиционная 

структура текста. 

Функционально - 

смысловые типы речи. 

Повествование 

как тип речи. Рассказ. 
Смысловой анализ 

текста. 

Информационная 

переработка текста. 

Редактирование текста 

11 Понятие о тексте. Текст 

и его основные признаки. 

Смысловое единство текста и 

его коммуникативная 

направленность. Тема, 

главная мысль текста. 

Микротемы текста. 

Композиционная структура 

текста. Абзац как средство 

членения текстана 

композиционно-смысловые 

части. Средства связи 

предложений и частей текста: 

формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор 

слова. 

Функционально-

смысловые типы речи: 

описание, повествование, 

рассуждение; их 

особенности. 

Повествование как тип 

речи. Рассказ. Смысловой 

анализ текста: его 

композиционных 

особенностей, микротем и 

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). 

Анализировать и 

характеризовать текст 

с точки зрения его 

соответствия основным 

признакам (наличие 

темы, главной мысли, 

грамматической связи 

предложений, 

цельности и 

Русский язык,5 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru -

 Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

; создание условий для 

активизации 

познавательной 
деятельности учеников, 

привитие норм 

общепринятого поведения 
и самоорганизации.  
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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 содержание 

текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная 

переработка текста: простой 

и сложный план текста. 

Редактирование текста (в 

рамках изученного) 

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). 

Создавать тексты 

функционально 

смыслового типа речи 

(повествование) с 

опорой на жизненный 

и читательский опыт; 

тексты с опорой на 

сюжетную картину. 

Восстанавливать 

деформированный 

текст; корректировать 

восстановленный текст 

с опорой на образец. 

Составлять план текста 

(простой, сложный) и 

пересказывать 

содержание текста по 

плану в устной и 

письменной форме, в 

том числе с 

изменением лица 

рассказчика. 

Представлять 

сообщение на 

заданную тему в виде 

презентации. Создавать 

текст электронной 

презентации с учётом 

внеязыковых 

требований, 

предъявляемых к ней, 

и в соответствии со 

спецификой 

употребления 

языковых средств. 

Редактировать 

собственные/созданны

е 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 
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исходный текст с 

опорой на знание норм 

современного русского 

литературного языка (в 

пределах изученного) 

Итого по разделу 11  

 

  

Раздел 4: Функциональные разновидности языка 

4.1 Функциональные 

разновидности языка 

(общее представление) 

4 Общее представление о 

функциональных 

разновидностях языка: 

разговорной речи, 

функциональных стилях 

Распознавать тексты, 

принадлежащие к 

разным 

функциональным 

разновидностям языка: 

определять сферу 

использования и 

соотносить её с той или 

иной разновидностью 

языка(научном, 

официально-деловом, 

публицистическом), 

языке художественной 

литературы. Сферы 

речевого общения и их 

соотнесённость с 

функциональными 

разновидностями языка 

Русский язык,5 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru -

 Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

; создание условий для 
активизации 

познавательной 

деятельности учеников, 
привитие норм 

общепринятого поведения 

и самоорганизации.  

 

 

Итого по разделу 4     

Раздел 5. Система языка 

5.1 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 
Орфография 

13 Фонетика и графика как 

разделы лингвистики. Звук 

как единица языка. 

Смыслоразличительная роль 

звука. Система гласных 

звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства 

русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слов. 

Способы обозначения [й’], 

мягкости согласных. 

Основные выразительные 

средства фонетики. 

Прописные и строчные 

буквы. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. 

Основныеорфоэпические 

нормы. 

Интонация, её 

функции. 

Основные элементы 

интонации. Орфография как 

система правил правописания 

слов и форм слов. Понятие 

«орфограмма». 

Буквенные и небуквенные 

орфограммы. Правописание 

разделительных ъ и ь 

Понимать 

смыслоразличительну

ю 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. 

Определять место 

ударного слога, 

наблюдать за 

перемещением 

Русский язык,5 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru -

 Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

; создание условий для 
активизации 

познавательной 

деятельности учеников, 

привитие норм 

общепринятого поведения 

и самоорганизации.  
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ударения при 

изменении формы 

слова. Наблюдать за 

использованием 

выразительных средств 

фонетики в 

поэтических 

произведениях. 

Проводить 

фонетический анализ 

слов. Употреблять 

слова и их формы в 

соответствии с 

основными нормами 

литературного 

произношения: 

нормами 

произношения 

безударных гласных 

звуков; мягкого или 

твёрдого согласного 

перед [э] в иноязычных 

словах; сочетания 

согласных (чн, чт и 

др.); грамматических 

форм (прилагательных 

на -его, -ого, 

возвратных глаголов с 

-ся, -сь и др.); 

употреблять в речи 

слова и их формы в 

соответствии с 

нормами ударения (на 

отдельных примерах). 

Находить 

необходимую 

информацию в 

орфоэпическом 

словаре и использовать 

её. Правильно 

интонировать разные 

по цели и 

эмоциональной 

окраске высказывания. 

Оценивать 

собственную и чужую 

речь с точки зрения 

соблюдения 

орфоэпических норм, 

норм ударения, 

интонационных норм 

5.2 Морфемика. 

Орфография 

13 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, 

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 

Русский язык,5 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru -

 Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

; создание условий для 

активизации 

познавательной 
деятельности учеников, 

http://window.edu.ru/
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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. 

Орфографический анализ 

слов (в рамках изученного) 

изученными 

орфограммами. 

Проводить 

орфографический 

анализ слов (в рамках 

изученного). Уместно 

использовать слова с 

суффиксами оценки в 

собственной речи. 

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). 

Находить и 

использовать 

необходимую 

информацию. 

 привитие норм 
общепринятого поведения 

и самоорганизации.  

 

 

5.3 Лексикология 11 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. 
Строение словарной статьи в 

лексических словарях разных 

видов, словарные пометы. 

Лексический анализ слов (в 

рамках изученного) 

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. 

Находить основания 

для тематической 

группировки слов. 

Группировать слова по 

тематическому 

признаку. Проводить 

лексический анализ 

слов. Находить 

необходимую 

информацию в 

лексических словарях 
разных видов 

(толковые словари, 

словари синонимов, 

Русский язык,5 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru -

 Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

; создание условий для 
активизации 

познавательной 

деятельности учеников, 
привитие норм 

общепринятого поведения 

и самоорганизации.  
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антонимов, омонимов, 

паронимов) и 

использовать её 

Итого по разделу 37  

 

  

Раздел 6. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

6.1 Синтаксис и 

пунктуация как 

разделы лингвистики. 

Словосочетание 

2 Понятие о синтаксисе. 

Понятие о пунктуации. Знаки 

препинания и их функции. 

Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание 

и его признаки. Основные 

виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова (именные, 

глагольные, наречные). 

Средства связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксический анализ 

словосочетаний 

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) 

Русский язык,5 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru -

 Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

; создание условий для 

активизации 

познавательной 
деятельности учеников, 

привитие норм 

общепринятого поведения 
и самоорганизации.  

 

 

6.2 Простое двусоставное 

предложение 

9 Предложение и его признаки. 

Виды предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Смысловые и интонационные 

особенности 

повествовательных; 

вопросительных, 
побудительных, 

восклицательных и 

невосклицательных 

предложений. Знаки 

препинания в конце 

предложения. Интонация. 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа). 

Подлежащее и способы 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 способы его 

выражения: глаголом, 

именем существительным, 

именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Распознавать 

предложения по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные), 

эмоциональной 

окраске 

(восклицательные и 

невосклицательные), 

количеству 

грамматических основ 

(простыеи 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 

способы выражения 

подлежащего (именем 

существительным или 

местоимением в 

Русский язык,5 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru -

 Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

; создание условий для 

активизации 
познавательной 

деятельности учеников, 

привитие норм 
общепринятого поведения 

и самоорганизации.  
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Второстепенные члены 

предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные 

средства его выражения (в 

рамках изученного). 

Дополнение (прямое и 

косвенное) и типичные 

средства его выражения (в 

рамках изученного). 

Обстоятельство, типичные 

средства его выражения (в 

рамках изученного), виды 

обстоятельств по значению 

(времени, места, образа 

действия, цели, причины, 

меры и степени, условия, 

уступки). Синтаксический 

анализ простых 

двусоставных предложений. 

Пунктуационный анализ 

простых двусоставных 

предложений (в рамках 

изученного) 

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 

способы их выражения 

(в рамках изученного). 

Проводить 

синтаксический анализ 

простых двусоставных 

предложений. 

Проводить 

пунктуационный 

анализ простых 

двусоставных 

предложений (в рамках 

изученного) 

6.3 

Простое осложнённое 

предложение 

6 Понятие о простом 

осложнённом предложении. 

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. 

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)). 

Пунктуационное оформление 

предложения с обобщающим 

словом при однородных 

членах. Предложения с 

обращением, особенности 

интонации. Обращение 

(однословное и 

неоднословное), его функции 

и средства выражения. 

Анализировать и 

распознавать 

неосложнённые 

предложения и 

предложения, 

осложнённыеоднородн

ыми 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). 

Русский язык,5 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru -

 Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

; создание условий для 

активизации 
познавательной 

деятельности учеников, 

привитие норм 
общепринятого поведения 

и самоорганизации.  

 

 

http://window.edu.ru/


42 

 

Пунктуационное оформление 

обращения. 

Синтаксический анализ 

простых осложнённых 

предложений. 

Пунктуационный анализ 

простых осложнённых 

предложений (в рамках 

изученного) 

Применять 

пунктуационные 

правила 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. 

Проводить 

пунктуационный 

анализ простых 

осложнённых 

предложений (в рамках 

изученного) 

6.4 Сложное предложение 7 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. Пунктуационный 

анализ сложных 

предложений (в рамках 

изученного) 

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. 

Проводить 

пунктуационный 

анализ сложных 

предложений (в рамках 

Русский язык,5 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru -

 Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

; создание условий для 

активизации 

познавательной 
деятельности учеников, 

привитие норм 

общепринятого поведения 
и самоорганизации.  
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изученного) 

6.5 Прямая речь 2 Прямая речь как способ 

передачи чужой речи на 

письме. Пунктуационное 

оформление предложений с 

прямой речью. 

Пунктуационный анализ 

предложений с прямой речью 

(в рамках изученного) 

Анализировать 

предложения с прямой 

речью и сравнивать их 

с точки зрения позиции 

слов автора и 

пунктуационного 

оформления. 

Самостоятельно 

формулировать 

выводы о 

пунктуационном 

оформлении 

предложений с прямой 

речью. Проводить 

пунктуационный 

анализ предложений с 

прямой речью (в 

рамках изученного) 

Русский язык,5 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru -

 Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

; создание условий для 
активизации 

познавательной 

деятельности учеников, 
привитие норм 

общепринятого поведения 
и самоорганизации.  

 

 

6.6 Диалог 2 Понятие о диалоге. 

Пунктуационное оформление 

диалога на письме. 

Пунктуационный анализ 

диалога (в рамках 

изученного) 
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. Проводить 

пунктуационный 

анализ диалога (в 

рамках изученного) 

Русский язык,5 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru -

 Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

; создание условий для 

активизации 
познавательной 

деятельности учеников, 

привитие норм 
общепринятого поведения 

и самоорганизации.  

 

 

Итого по разделу 28 
 

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 Система частей речи в 

русском языке 

2 Морфология как раздел 

лингвистики. 

Грамматическое значение 

слова, его отличие от 

лексического. Части речи как 

лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. 

Самостоятельные и 

служебные части речи 

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; 

Русский язык,5 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 
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междометия, 

звукоподражательные 

слова (общее 

представление). 

Группировать слова 

разных частей речи по 

заданным признакам, 

находить основания 

для классификации. 

Применять знания о 

части речи как 

лексико-

грамматическом 

разряде 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 

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru -

 Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

; создание условий для 

активизации 

познавательной 

деятельности учеников, 
привитие норм 

общепринятого поведения 

и самоорганизации.  

 

 

7.2 Имя 

существительное 

22 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. 

Правописание собственных 

имён существительных. Род, 

число, падеж имени 

существительного 

(повторение). Имена 

существительные общего 

рода. Имена 

существительные, имеющие 

форму только единственного 

или только множественного 

числа. Типысклонения имён 

существительных 

(повторение). Правописание 

ь на конце имён 

существительных после 

шипящих. Правописание 

безударных окончаний имён 

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. 

Русский язык,5 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru -

 Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

; создание условий для 

активизации 

познавательной 
деятельности учеников, 

привитие норм 

общепринятого поведения 

и самоорганизации.  
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существительных. 

Разносклоняемые 

имена существительные. 

Имена существительные 

склоняемые и несклоняемые. 

Морфологический 

анализ имён 

существительных. Нормы 

произношения, нормы 

постановки ударения, нормы 

словоизменения 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. 

Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными. 

Правописание корней с 

чередованием а // о: 

-лаг лож-; -раст- - -

ращ- - 

-рос-; -гар гор-, -зар

 зор-; 

-клан клон-, -скак

 скоч 

Группировать имена 

существительные по 

заданным 

морфологическим 

признакам. Проводить 

морфологический 

анализ имён 

существительных. 

Употреблять имена 

существительные в 

соответствиис нормами 

словоизменения, 

произношения, 

постановки в них 

ударения (в рамках 

изученного), 

употребления 

несклоняемых имён 

существительных, 

согласования 

прилагательного с 

существительным 

общего рода. 

Применять правила 

правописания имён 

существительных с 

изученными 

орфограммами 

7.3 Имя прилагательное 12 Имя прилагательное как 

часть речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции 

имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в 

речи. Склонение имён 

прилагательных 

(повторение). Правописание 

безударных окончаний имён 

прилагательных. Имена 

прилагательные полные и 

краткие, их синтаксические 

функции. Правописание 

кратких форм имён 

прилагательных с основой на 

шипящий. Морфологический 

анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, 

произношения имён 

прилагательных, постановки 

ударения (в рамках 

изученного). Правописание о 

- е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях 

имён прилагательных. 

Слитное и раздельное 

написание не с именами 

прилагательными. 

Орфографический анализ 

имён прилагательных (в 

рамках изученного) 

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 
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именами 
существительными; 

нормы произношения, 

постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Применять правила 

правописания о - е 

после шипящих и ц в 

суффиксах и 

окончаниях имён 

прилагательных; 

правописания не с 

именами 

прилагательными. 

Проводить 

орфографический 

анализ имён 

прилагательных (в 

рамках изученного) 

7.4 Глагол 24 Глагол как часть речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции 

глагола. 

Роль глагола в 

словосочетании и 

предложении, в речи. 

Инфинитив и его 

грамматические свойства. 

Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Использование ь как 

показателя грамматической 

формы инфинитива. 

Глаголы совершенного 

и несовершенного вида, 

возвратные и невозвратные. 

Правописание 

-тся и -ться в 

глаголах; суффиксов -ова

 ева-, 

-ыва ива-. 

Изменение глаголов по 

временам (в изъявительном 

наклонении). Изменение 

глаголов по лицам и числам. 

Типы спряжения глагола 

(повторение). 

Частичный 

морфологический анализ 

глаголов. 

Использование ь после 

шипящих как показателя 

грамматической формы 

глагола 2-го лица 

единственного числа. 

Правописание гласной 

перед суффиксом -л- в 

формах прошедшего времени 

глагола. Слитное и 

раздельное написание не с 

глаголами. 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-, 

-мермир-, -пер пир-, 

-стел стил-, -

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 
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тер тир-. 

Орфографический анализ 

глаголов (в рамках 

изученного) 

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). 

Проводить 

орфографический 

анализ глаголов (в 

рамках изученного) 

Итого по разделу 60 
 

Повторение пройденного 

материала 

9  

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные 

работы, диктанты) 

12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (6 класс) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского 

языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, 

понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

определяют успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных 

жизненно важных для человека областях.  

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и  выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.               

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 

культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, 

памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования.  

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и 

текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского 
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языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к  языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к  средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации;  

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;  

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и  потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических 

средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию;  

-  совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с  окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам;  

-  совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, 

установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и т.  п. в процессе 

изучения русского языка;  

-  развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Содержание учебного 

предмета «Русский язык», соответствует Федеральной рабочей программе, соответствует 

ФГОС  ООО, ФООП ООО. Учебным планом на изучение русского языка отводится в 6 классе  — 

204 часа (6 часов в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Общие сведения о языке 

 Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. 

 Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 
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 Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

 Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст 

 Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

 Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

 Описание как тип речи. 

 Описание внешности человека. 

 Описание помещения. 

 Описание природы. 

 Описание местности. 

 Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

 Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

 Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

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

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

 Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика 

и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы). 

 Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

 Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

 Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

 Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

 Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

 Формообразующие и словообразующие морфемы. 

 Производящая основа. 

 Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

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

другую). 

 Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

 Правописание сложных и сложносокращённых слов. Нормы правописания корня -кас- — -

кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

 Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 
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 Особенности словообразования. 

 Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного). 

 Нормы словоизменения имён существительных. 

 Морфологический анализ имён существительных. 

 Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

 Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

Имя прилагательное 

 Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

 Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

 Словообразование имён прилагательных. 

 Морфологический анализ имён прилагательных. 

 Правописание н и нн в именах прилагательных. 

 Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. 

 Правописание сложных имён прилагательных. 

 Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

 Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Имя числительное 

 Общее грамматическое значение имени числительного. 

 Синтаксические функции имён числительных. 

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

собирательные), порядковые числительные. 

 Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 

 Словообразование имён числительных. 

 Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

 Правильное образование форм имён числительных. 

 Правильное употребление собирательных имён числительных. 

 Морфологический анализ имён числительных. 

 Правила правописания имён числительных: написание ь в  именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных. 

 Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного). 

Местоимение 

 Общее грамматическое значение местоимения. 

 Синтаксические функции местоимений. Роль местоимений в речи. 

 Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные местоимения. Склонение 

местоимений. 

 Словообразование местоимений. 

 Морфологический анализ местоимений. 

 Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как 

средства связи предложений в тексте. 

 Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений. 
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 Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 

 Глагол 

 Переходные и непереходные глаголы. 

 Разноспрягаемые глаголы. 

 Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

 Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

 Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения 

глаголов. Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

 Морфологический анализ глаголов. 

 Использование ь как показателя грамматической формы в  повелительном наклонении 

глагола. 

 Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Федеральной 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 Федеральной 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 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 
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достижениям народа, в том числе отражённым в  художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в  условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и  самовыражения; понимание ценности отечественного и  мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 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; 
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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; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в  условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые 

единицы по существенному признаку; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
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 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

 - формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

-  составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и  обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
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Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и  смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой 

штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 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. 
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Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

 понимать причины коммуникативных неудач и  уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий 

общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и  эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

 Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального 

общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6  предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с 

сообщением на лингвистическую тему. 

 Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 

реплик. 

 Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

 Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 

 Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и  сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-
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смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

не менее 160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 слов). 

 Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые 

словари. 

 Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 

20—25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с 

учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с  непроверяемыми написаниями); 

соблюдать в устной речи и  на письме правила речевого этикета. 

Текст 

 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

 Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий). 

 Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

 Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков 

текста в практике создания собственного текста. 

 Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

 Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на 

жизненный и читательский опыт, произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом 

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

 Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 

информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

 Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

 Характеризовать особенности официально-делового стиля, научного стиля; перечислять 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты 

разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение). 
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 Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

 Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы 

их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую 

окраску слова. 

 Проводить лексический анализ слов.   

 Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и 

выразительности. 

 Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать 

ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

 Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

 Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов.  Соблюдать 

нормы словообразования имён прилагательных. 

 Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

 Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; правила 

правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

 Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

 Соблюдать правила слитного и дефисного написания поли полу- со словами. 

 Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 

 Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 

 Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила правописания н и 

нн в  прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён 

прилагательных. 

 Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

 Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования 

и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи. 
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Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать правила правописания 

имён числительных, в  том числе написание ь в именах числительных; написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; правила правописания 

окончаний числительных. 

 Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

 Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать правила правописания местоимений с не и 

ни, слитного, раздельного и  дефисного написания местоимений.  Распознавать переходные и 

непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять наклонение глагола, значение 

глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные 

глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

 Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

 Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов. 

 Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

 Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета  

Кол-

во  

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

Общее количество - 204 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения - 13 часов, из них в начале учебного года - 6 часов; в конце учебного года - 7 часов. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, тестовые работы и другие формы контроля) - 

14 часов 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Основные функции 

русского языка 

2 Русский язык - 

государственный язык 

Российской Федерации и 

язык межнационального 

общения 
Характеризовать функции 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации и 

языка межнационального 

общения, приводить 

примеры использования 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации и как 

языка межнационального 

общения (в рамках 

изученного). Извлекать 

информацию из различных 

источников 

Русский язык,6 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

window.edu.ru 

- Единое окно 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися

, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

http://window.edu.ru/
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доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

активизации их 

познавательно

й деятельности 

; создание условий 

для активизации 

познавательной 

деятельности 
учеников, 

привитие норм 

общепринятого 
поведения и 

самоорганизации.  

 

 

1.2 Литературный язык 1 Понятие о литературном 
языке 

Иметь представление о 

русском литературном 

языке. Извлекать 

информацию из различных 

источников 

Русский язык,6 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

window.edu.ru 

- Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися

, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательно

й деятельности 

; создание условий 

для активизации 

познавательной 
деятельности 

учеников, 

привитие норм 
общепринятого 

поведения и 

самоорганизации.  

 

 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 Виды речи. Монолог и 

диалог. Их разновидности 

6 Виды речи. Монолог и 

диалог. Монолог-

описание, монолог - 

повествование, монолог - 

рассуждение; сообщение 

на лингвистическую 

тему. Виды диалога: 

побуждение к действию, 

обмен мнениями 

Создавать устные 

монологические 

высказывания на основе 

жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, 

художественной и научно-

популярной литературы 

(монолог-описание, монолог-

повествование, монолог- 

рассуждение); выступать с 

сообщением на 

лингвистическую тему (в 

течение учебного года). 

Создавать различные виды 

диалога: побуждение к 

действию, обмен мнениями 

(в течение учебного года). 

Редактировать собственные 

тексты с опорой на знание 

норм современного русского 

литературного языка (в 

Русский язык,6 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

window.edu.ru 

- Единое окно 

доступа к 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися

, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 
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течение учебного года) образовательн

ым ресурсам.  

 

познавательно

й деятельности 

; создание условий 

для активизации 

познавательной 
деятельности 

учеников, 

привитие норм 
общепринятого 

поведения и 

самоорганизации.  

 

 

Итого по разделу 6  

Раздел 3. Текст 

3.1 Информационная 

переработка текста 

6 

Информационная 

переработка текста. План 

текста (простой, 

сложный; назывной, 

вопросный); главная и 

второстепенная 

информация текста; 

пересказ текста 

Анализировать 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; его 

композиционных 

особенностей, количества 

микротем и абзацев. 
Проводить информационную 

переработку текста: 

составлять план 

прочитанного текста 

(простой, сложный; 

назывной, вопросный) с 

целью дальнейшего 

воспроизведения содержания 

текста в устной и 

письменной форме; выделять 

главную и второстепенную 

информацию в 

прослушанном и 

прочитанном тексте. 

Пересказывать текст. 

Представлять содержание 

прослушанного или 

прочитанного научно-

учебного текста в виде 

таблицы, схемы, 

представлять содержание 

таблицы, схемы в виде 

текста. Характеризовать 

тексты различных 

функционально -смысловых 

типов речи (повествование, 

описание, рассуждение); 

характеризовать особенности 

описания как типа речи. 

Создавать текст-описание: 

устно и письменно 

описывать внешность 

человека, помещение, 

природу, местность, 

действие. Создавать тексты с 

опорой на картину, 

произведение искусства, в 

том числе сочинения- 

миниатюры, классные 

сочинения 

Русский язык,6 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

window.edu.ru 

- Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися

, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательно

й деятельности 

; создание условий 
для активизации 

познавательной 

деятельности 
учеников, 

привитие норм 

общепринятого 
поведения и 

самоорганизации.  

 

 

3.2 Функционально - 

смысловые типы речи 

4 

Смысловой анализ 

текста: его 

композиционных 

особенностей, 

количества микротем и 

абзацев, способов и 

средств связи 
предложений в тексте; 

использование языковых 

средств выразительности 

(в рамках изученного) 

Русский язык,6 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

window.edu.ru 

- Единое окно 

доступа к 

образовательн

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися

, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательно
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ым ресурсам.  

 

й деятельности 

; создание условий 

для активизации 

познавательной 

деятельности 

учеников, 

привитие норм 
общепринятого 

поведения и 

самоорганизации.  

 

 

3.3 Виды описания. 

Смысловой анализ текста 

3 Описание как тип речи. 

Описание внешности 

человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий 

Русский язык,6 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

window.edu.ru 

- Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися

, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательно

й деятельности 

; создание условий 

для активизации 
познавательной 

деятельности 

учеников, 
привитие норм 

общепринятого 

поведения и 
самоорганизации.  

 

 

Итого по разделу 13     

Раздел 4. Функциональные разновидности  языка 

4.1 Официально-деловой 

стиль. Жанры официально 

- делового стиля. Научный 

стиль. Жанры научного 

стиля 

11 Официально-деловой 

стиль. 

Заявление. Расписка. 

Научный стиль. 

Словарная статья. 

Научное сообщение 

Характеризовать 

особенности официально-

делового и научноучебного 

стилей; перечислять 

требования к составлению 

словарной статьи и научного 

сообщения; анализировать 

тексты разных стилей и 

жанров (рассказ; заявление, 

расписка; словарная статья, 

научное сообщение). 

Создавать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи (повествование, 

описание) с опорой на 

жизненный и читательский 

опыт 

Русский язык,6 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

window.edu.ru 

- Единое окно 

доступа к 

образовательн

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися

, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательно
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ым ресурсам.  

 

й деятельности 

; создание условий 

для активизации 

познавательной 

деятельности 

учеников, 

привитие норм 
общепринятого 

поведения и 

самоорганизации.  

Итого по разделу 11 
 

Раздел 5. Лексикология. Культура речи 

5.1 Группы лексики по 

происхождению. 

Активный и пассивный 

запас лексики 

2 Лексика русского языка с 

точки зрения её 

происхождения: исконно 

русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с 

точки зрения 

принадлежности к 

активному и пассивному 

запасу: неологизмы, 

устаревшие слова 

(историзмы и архаизмы) 

Различать слова с точки 

зрения их происхождения: 

исконно русские и 

заимствованные слова; 

различать слова с точки 

зрения их принадлежности к 

активному или пассивному 

запасу: неологизмы, 

устаревшие слова, различать 

историзмы и архаизмы; 

различать слова с точки 

зрения сферы их 

употребления: 

общеупотребительные, 

диалектизмы, термины, 

профессионализмы, 
жаргонизмы; определять 

стилистическую окраску 

слова. Распознавать эпитеты, 

метафоры, олицетворения; 

понимать их основное 

коммуникативное 

назначение в 

художественном тексте. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

эпитеты, метафоры, 

олицетворения. Проводить 

лексический анализ слов. 

Распознавать в тексте 

фразеологизмы, уметь 

определять их значение, 

речевую ситуацию 

употребления. Выбирать 

лексические средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных 

слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

использовать толковые 

словари. Редактировать 

собственные тексты с опорой 

на знание норм 

современного русского 

литературного языка 

Русский язык,6 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

window.edu.ru 

- Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися

, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательно

й деятельности 

; создание условий 

для активизации 
познавательной 

деятельности 

учеников, 
привитие норм 

общепринятого 

поведения и 
самоорганизации.  

5.2 Лексика с точки зрения 

сферы употребления. 

Стилистическая окраска   

слова. Лексические 

средства выразительности 

17 Лексика русского 

языка с точки зрения 

сферы употребления: 
общеупотребительная 

лексика и слова 

ограниченной сферы 

употребления 

(диалектизмы, термины, 

профессионализмы, 

жаргонизмы - слова, 

используемые в речи 

отдельных групп людей: 

школьников, студентов, 

музыкантов, актёров, 

спортсменов). 

Стилистические 

пласты лексики: 

стилистически 

нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Эпитеты, метафоры, 

олицетворения. 

Лексические словари 

Русский язык,6 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

window.edu.ru 

- Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися

, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательно

й деятельности 

; создание условий 

для активизации 

познавательной 
деятельности 
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учеников, 
привитие норм 

общепринятого 

поведения и 
самоорганизации.  

5.3 Лексический анализ слова. 

Фразеологизмы 

3 Лексический анализ 

слова. Фразеологизмы. 

Их признаки и значение. 

Употребление 

лексических средств в 

соответствии с ситуацией 

общения. Оценка своей и 

чужой речи с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребления 

Русский язык,6 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

window.edu.ru 

- Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися

, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательно

й деятельности 

; создание условий 
для активизации 

познавательной 

деятельности 
учеников, 

привитие норм 

общепринятого 
поведения и 

самоорганизации.  

Итого по разделу 22 
    

Раздел 6. Словообразование. Культура речи. Орфография 

6.1 Морфемика и 

словообразование как 

разделы лингвистики 

1 Морфемика и 

словообразование как 

разделы лингвистики (в 

рамках изученного) 

Распознавать 

формообразующие и 

словообразующие морфемы 

в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы 

словообразования 

(приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи 

в другую). 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

слова, образованные 

разными способами. 

Проводить морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов. Распознавать 

изученные орфограммы; 

проводить орфографический 

анализ слов. 

Проводить орфографический 

анализ сложных и 

сложносокращённых слов. 

Проводить орфографический 

анализ слов с корнем -кас с 

чередованием а // о, слов с 

приставками пре- и при-

Русский язык,6 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

window.edu.ru 

- Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися

, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательно

й деятельности 

; создание условий 

для активизации 

познавательной 
деятельности 

учеников, 

привитие норм 
общепринятого 

поведения и 

самоорганизации.  

6.2 Виды морфем. Основные 

способы образования слов 

в русском языке. 

Правописание сложных и 

сложносокращённых слов 

6 Формообразующие и 

словообразующие 

морфемы. Производящая 

основа. 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

(приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

сложение, переход из 

одной части речи в 

другую). Правописание 

сложных и 

сложносокращённых 

слов. Правила 

правописания корня -кас

 ------------------------------- 

кос 

с чередованием а // о, 

гласных в приставках 

пре- и при- 

6.3 

Орфографический анализ 

5 Орфографический анализ 
слов (в рамках 

изученного) 

6.4 

Понятие об этимологии 

1 Понятие об этимологии 

(общее представление) 

6.5 Морфемный и 3 Морфемный и 
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словообразовательный 

анализ слов 

словообразовательный 

анализ слов 

 кос 

 

Итого по разделу 16 
    

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 Части речи в русском 

языке 

2 Части речи в русском 

языке (в рамках 

изученного) 

Распознавать 

самостоятельные части речи; 

служебные части речи; 

междометия; 

звукоподражательные слова 

(в рамках изученного). 

Г руппировать слова разных 

частей речи по заданным 

признакам, находить 

основания для 

классификации. Применять 

знания о части речи как 

лексико-грамматическом 

разряде слов, о 

грамматическом значении 

слова, о системе частей речи 

в русском языке для решения 

практикоориентированных 

учебных задач 

Русский язык,6 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

window.edu.ru 

- Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися

, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательно

й деятельности 

; создание условий 
для активизации 

познавательной 
деятельности 

учеников, 

привитие норм 
общепринятого 

поведения и 

самоорганизации.  

7.2 Имя 

существительное 

11 

Имя существительное 

как часть речи 

(повторение). 

Особенности 

словообразования имён 

существительных. 

Нормы произношения 

имён существительных, 

нормы постановки 

ударения (в рамках 

изученного). Нормы 

словоизменения имён 

существительных. 

Правила слитного и 

дефисного написания 

пол- и полу- со словами. 

Орфографический анализ 

имён существительных 

(в рамках изученного) 

Характеризовать 

особенности 

словообразования имён 

существительных. 

Проводить орфоэпический 

анализ имён 

существительных (выявлять 

особенности произношения, 

постановки ударения (в 

рамках изученного)), 

анализировать особенности 

словоизменения имён 

существительных. 

Соблюдать нормы слитного 

и дефисного написания поли 

полу- со словами. Проводить 
морфологический анализ 

имён существительных (в 

рамках изученного) 

Русский язык,6 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

window.edu.ru 

- Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися

, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательно

й деятельности 

; создание условий 

для активизации 
познавательной 

деятельности 

учеников, 
привитие норм 

общепринятого 

поведения и 
самоорганизации.  

7.3 Имя прилагательное 18 Имя прилагательное как 

часть речи (повторение 

Распознавать качественные, 

относительные и 

Русский язык,6 

класс, ФГАОУ 

Установление 

доверительных 
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изученного в 5 классе). 

Качественные, 

относительные и 

притяжательные имена 

прилагательные. Степени 

сравнения качественных 

имён прилагательных. 

Словообразование имён 

прилагательных. 

Морфологический анализ 

имён прилагательных. 

Правописание н и нн в 

именах прилагательных. 

Правописание суффиксов 

-к- и -ск- имён 

прилагательных. 

Правописание сложных 

имён прилагательных. 

Нормы произношения 

имён прилагательных, 

нормы постановки 

ударения (в рамках 

изученного). 

Орфографический анализ 

имён прилагательных (в 

рамках изученного) 

притяжательные имена 

прилагательные, степени 

сравнения качественных 

имён прилагательных. 

Анализировать особенности 

словообразования имён 

прилагательных. Проводить 

орфоэпический анализ имён 

прилагательных, выявлять 

особенности произношения 

имён прилагательных, 

постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Проводить орфографический 

анализ имён прилагательных 

с н и нн, имён 

прилагательных с 

суффиксами -к- и -ск-, 

сложных имён 

прилагательных. Проводить 

морфологический анализ 

имён прилагательных. 

Проводить орфографический 

анализ имён прилагательных 

(в рамках изученного) 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

window.edu.ru 

- Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

отношений с 

обучающимися

, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательно

й деятельности 

; создание условий 

для активизации 
познавательной 

деятельности 

учеников, 
привитие норм 

общепринятого 

поведения и 
самоорганизации.  

7.4 Имя числительное 21 Имя числительное 

как часть речи. Общее 

грамматическое 
значение имени 

числительного. 

Синтаксические функции 

имён числительных. 

Разряды имён 

числительных по 

значению: 

количественные (целые, 

дробные, собирательные) 

и порядковые. Разряды 

имён числительных по 

строению: простые, 

сложные, составные. 

Словообразование имён 

числительных. 

Склонение 

количественных и 

порядковых имён 

числительных. 

Правильное образование 

форм имён 

числительных. 

Правильное 

употребление 

собирательных имён 

числительных. 

Морфологический 

анализ имён 

числительных. 

Правила правописания 

имён числительных: 

написание ь в именах 

числительных; написание 

двойных согласных; 

слитное, раздельное, 

дефисное написание 

числительных; правила 

правописания окончаний 

числительных. 
Орфографический анализ 

имён числительных (в 

Распознавать числительные; 

определять общее 

грамматическое значение 

имени числительного; 

различать количественные 

(целые, дробные, 

собирательные) и 

порядковые имена 

числительные. Различать 

простые, сложные, 

составные имена 

числительные. Склонять 

числительные и 

характеризовать особенности 

склонения, словообразования 

и синтаксических функций 

числительных. 

Анализировать примеры 

употребления собирательных 

имён числительных. 

Проводить орфографический 

анализ имён числительных, в 

том числе написание ь в 

именах числительных; 

написание двойных 

согласных; слитное, 

раздельное, дефисное 

написание числительных; 

написание окончаний 

числительных. Проводить 

морфологический анализ 

имён числительных. 

Проводить орфографический 

анализ имён числительных (в 

рамках изученного) 

Русский язык,6 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

window.edu.ru 

- Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися

, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательно

й деятельности 

; создание условий 
для активизации 

познавательной 

деятельности 
учеников, 

привитие норм 

общепринятого 
поведения и 

самоорганизации.  
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рамках изученного) 

7.5 Местоимение 20 Местоимение как часть 

речи. Общее 

грамматическое значение 

местоимения. 

Синтаксические функции 

местоимений. Роль 

местоимений в речи. 

Разряды местоимений: 

личные, возвратное, 

вопросительные, 

относительные, 

указательные, 

притяжательные, 

неопределённые, 

отрицательные, 

определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование 

местоимений. 

Морфологический анализ 

местоимений. 

Употребление 

местоимений в 

соответствии с 

требованиями русского 

речевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го 

лица в соответствии со 

смыслом 

предшествующего текста 

(устранение 

двусмысленности, 

неточности); 

притяжательные и 

указательные 

местоимения как 
средства связи 

предложений в тексте. 

Правила правописания 

местоимений: 

правописание 

местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и 

дефисное написание 

местоимений. 

Орфографический анализ 

местоимений (в рамках 

изученного) 

Распознавать местоимения; 

определять общее 

грамматическое значение 

местоимения. Различать 

разряды местоимений. 

Характеризовать 

особенности склонения 

местоимений, 

словообразования 

местоимений, 

синтаксических функций 

местоимений, роли в речи. 

Анализировать примеры 

употребления местоимений с 

точки зрения соответствия 

требованиям русского 

речевого этикета. 

Анализировать примеры 

употребления местоимения 

3-го лица с точки зрения 

соответствия смыслу 

предшествующего текста. 

Редактировать небольшие 

тексты, где употребление 

местоимения приводит к 

речевой ошибке (устранять 

двусмысленность, 

неточность). Проводить 

орфографический анализ 

местоимений с не и ни; 

анализировать примеры 

слитного, раздельного и 

дефисного написания 

местоимений. Проводить 

морфологический анализ 

местоимений. Проводить 
орфографический анализ 

местоимений (в рамках 

изученного) 

Русский язык,6 

класс, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

window.edu.ru 

- Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам.  

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися

, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательно

й деятельности 

; создание условий 
для активизации 

познавательной 

деятельности 
учеников, 

привитие норм 

общепринятого 
поведения и 

самоорганизации.  

7.6 Глагол 34 Глагол как часть речи 

(обобщение изученного в 

5 классе). Переходные и 

непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые 

глаголы. Безличные 

глаголы. 

Использование личных 

глаголов в безличном 

значении. 

Изъявительное, условное 

и повелительное 

наклонения глагола. 

Нормы ударения в 

глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Нормы словоизменения 

глаголов. 

Видо-временная 

соотнесённость 

глагольных форм в 

тексте. 

Морфологический анализ 
глаголов. Использование 

ь как показателя 

Распознавать переходные и 

непереходные глаголы; 

разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение 

глагола, значение глаголов в 

изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; 

различать безличные и 

личные глаголы; 

анализировать примеры 

использования личных 

глаголов в безличном 

значении. Проводить 

орфографический анализ 

глаголов с ь в формах 

повелительного наклонения. 

Применять нормы 

правописания глаголов с 

изученными орфограммами. 

Проводить морфологический 

анализ глаголов. Проводить 

орфографический анализ 

глаголов (в рамках 

изученного) 
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грамматической формы 

повелительного 

наклонения глагола. 

Орфографический анализ 

глаголов (в рамках 

изученного) 

Итого по разделу 106 
    

Повторение пройденного 

материала 

13     

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 

14     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

204     

 

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и  национального самосознания. Особенности литературы как 

школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ 

и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта.  

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно 

без учёта преемственности с курсом литературного чтения на уровне начального общего 

образования, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощению в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного общего образования 

состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и 

письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и 
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уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 

к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы;воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; 

формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с  формированием их потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и 

общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и  интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 

способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и 

с произведениями других искусств; формировать представления о  специфике литературы в 

ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 

школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать 

в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая 

свою. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. Учебный предмет «Литература» преемственен по 

отношению к предмету «Литературное чтение». В  5 классе на изучение предмета отводится 

102 часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

5 КЛАСС 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не 

менее трёх). 

Литература первой половины XIX века 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья 

под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и 

другие. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

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

Диканьки». 

Литература второй половины XIX века 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма 

«Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

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

Литература XIX-ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А.К. Толстого, 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. 

Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков. А.П. Чехов (два рассказа 

по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и другие. 

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

«Золотые слова», «Встреча» и другие. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, 

А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского. 

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

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

Литература XX-XXI веков 

Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (не менее двух). 

Например, Л.А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю.Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского 

острова»; В.П. Катаев. «Сын полка»; К.М. Симонов «Сын артиллериста» и другие. 

Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. 

Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля, А.А. Гиваргизова, 
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М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян. выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не 

случится», «Миллион приключений» (главы по выбору) и другие. 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту 

песню мать мне пела». 

Зарубежная литература 

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

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы по выбору); Дж.Р.Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по 

выбору). 

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

«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р.Л. Стивенсон. 

«Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. Сетон-Томпсон. 

«Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; 

Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки- Тави» и другие. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета.  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её  основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, о 

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 
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примеры из литературы; активное участие в школьномсамоотовность 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 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, 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 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; умение управлять собственным эмоциональным состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 
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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 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, 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, о взаимосвязях человека с природной 

и  социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности с  учётом специфики 

школьного литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; потребность во 

взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в действии 

в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;в выявлении и связывании 

образов, необходимость в формировании новых умений, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознать 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, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  
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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  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса);  

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа;  

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом;  

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

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи;  

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

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании;  

 формулировать 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;  

 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. 

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;  
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 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями;  

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

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 устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 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; 

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 мнениями, 

«мозговые штурмы» и др.); 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 

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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решения, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); самостоятельно составлять алгоритм решения 

учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 
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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;  

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;  

эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на 

место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций;  

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 освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её 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, 

отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

овладение умением 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 воплощённые в нём 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 и 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, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 
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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); 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом 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 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 

и 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 «Мёртвые 

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. 
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Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ А.Н. 

Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы», поэма 

А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», 

«Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин 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 трёх прозаиков по выбору (в 

том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх 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 счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в учебно-исследовательской и проектной 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, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-

коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила информационной 

безопасности. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

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

2) 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 в 

процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретиколитературных понятий, как 

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); 
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3) 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); 

4) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

5) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

6) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом не менее 70 слов (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

7) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

8) 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; 

9) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

10) развивать элементарные умения коллективной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять полученные 

результаты; 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС (102ЧАСА) 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета  

Кол-

во  

часо

в 

Программное 

содержание 

   

Основные виды 

деятельности учащихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1. Мифология 

1.1 Мифы народов России и 

мира 

3 Понятие о мифе. 

Легенды и мифы 

Древней Греции. 

Подвиги Г еракла: 

«Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Г 

есперид», другие 

подвиги Г еракла 

Выразительно читать мифы и 

другие эпические 

произведения, отвечать на 

вопросы, пересказывать. 

Анализировать сюжет, 

жанровые, композиционные 

и художественные 

особенности. Определять и 

формулировать тему и 

основную мысль 

прочитанных мифов. 

Сопоставлять мифы разных 

народов, сравнивать их с 

эпическими произведениями. 

Характеризовать главных 

героев, сравнивать их 

поступки. Высказывать своё 

отношение к событиям и 

эпическим героям. 

Участвовать в разработке 

учебных проектов. 

Пользоваться библиотечным 
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каталогом для поиска книги. 

Писать сочинение о любимом 

эпическом герое 

Итого по разделу 3 
    

Раздел 2. Фольклор 

2.1 Малые жанры: пословицы, 

поговорки, загадки 

2 Малые жанры: 

пословицы, поговорки, 

загадки. Колыбельные 

песни, пестушки, 

приговорки,скороговор

ки 

Выразительно читать 

фольклорные произведения 

малых жанров, отвечать на 

вопросы. Отличать 

пословицы от поговорок. 

Сопоставлять русские 

пословицы и поговорки с 

пословицами и поговорками 

других народов. Уметь 

сочинять и разгадывать 

загадки. Выразительно 

читать, пересказывать 

(кратко, подробно, 

выборочно) сказки, отвечать 

на вопросы. Определять виды 

сказок (волшебные, бытовые, 

о животных). Определять и 

формулировать тему и 

основную мысль 

прочитанной сказки. 

Характеризовать героев 

сказок, оценивать их 

поступки. Определять 

особенности языка и 

композиции сказок разных 

народов (зачин, концовка, 

постоянные эпитеты, 

устойчивые выражения и 

др.). Сочинять собственные 

сказки, употребляя сказочные 

устойчивые выражения. 

Инсценировать любимую 

сказку 

  

2.2 Сказки народов России и 

народов мира 

5 Сказки народов России 

и народов мира. Сказки 

о животных, 

волшебные, бытовые. 

Русские народные 

сказки. 

Животные-помощники 

и чудесные противники 

в сказке («Царевна- 

лягушка»). Поэзия 

волшебной сказки. 

Сказки о животных 

(«Журавль и цапля»). 

Бытовые сказки 

(«Солдатская шинель») 

  

Итого по разделу 
7     

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 И.А. Крылов. Басни (три по 

выбору) 

4 И. А. Крылов - великий 

русский баснописец. 

Басни (три по выбору). 

Например, «Волк на 

псарне», «Листы и 

Корни», «Свинья под 

Дубом», «Квартет», 

«Осёл и Соловей», 

«Ворона и Лисица». 

Историческая основа 

басен. Герои 

произведения, их речь 

(«Волк на псарне»). 

Аллегория в басне. 

Нравственные уроки 

произведений («Листы 

и Корни», «Свинья под 

Дубом»). 

Художественные 

средства изображения 

в баснях. Эзопов язык 

Выразительно читать басню, 

в том числе по ролям. 

Определять и формулировать 

тему и основную мысль 

прочитанной басни. 

Находить значение 

незнакомого слова в словаре. 

Инсценировать басню. 

Определять художественные 

особенности басенного 

жанра. Иметь 

первоначальное 

представление об аллегории 

и морали. Читать басню 

наизусть (по выбору 

обучающегося) 

  

3.2 А. С. Пушкин. Образы 

русской природы в 

произведениях поэта (не 

менее трёх). «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

6 А. С. Пушкин. Образы 

русской природы в 

произведениях поэта 

(не менее трёх). 

Например, «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др. 

Лирический герой, 

Выразительно читать 

стихотворения. Отличать 

поэтический текст от 

прозаического, 

аргументировать свой ответ. 

Определять тематическое 

единство подобранных 

произведений. Выявлять 
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образ няни в 

стихотворениях поэта. 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». Сюжет 

сказки. Главные и 

второстепенные герои. 

Волшебство в сказке. 

Язык сказки. 

Писательское 

мастерство поэта 

средства художественной 

изобразительности в 

лирических произведениях 

(эпитет, метафору, 

олицетворение, сравнение). 

Выполнять письменные 

работы по первоначальному 

анализу стихотворения. 

Заучивать стихотворения 

наизусть. Выразительно 

читать сказку, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Определять идейно - 

тематическое содержание 

сказки А. С. Пушкина. 

Выявлять своеобразие 

авторской сказки и её 

отличие от народной. 

Выделять ключевые эпизоды 

в тексте произведения. 

Сопоставлять сказку с 

произведениями других 

видов искусства 

3.3 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Бородино» 

2 М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино»: история 

создания, тема, идея, 

композиция 

стихотворения, образ 
рассказчика. 

Патриотический пафос, 

художественные 

средства изображения 

Выразительно читать 

стихотворение. Отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту, задавать вопросы с 

целью понимания 

содержания стихотворения. 

Определять его 

историческую основу, 

идейно-тематическое 

содержание. Определять 

позицию автора. Выявлять 

жанровые признаки и 

средства художественной 

изобразительности в 

произведении (эпитет, 

олицетворение, сравнение, 

метафора). Заучивать 

стихотворение наизусть. 

Писать минисочинение 

  

3.4 Н. В. Гоголь. Повесть 

«Ночь перед Рождеством» 

2 Н. В. Гоголь. 

Повесть «Ночь перед 

Рождеством». 

Жанровые особенности 

произведения. Сюжет. 

Персонажи. Сочетание 

комического и 

лирического. Язык 

произведения. Система 

образов 

Читать выразительно 

прозаический текст, отвечать 

на вопросы. Учиться 

самостоятельно 

формулировать вопросы. 

Пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) текст 

повести. Выделять ключевые 

эпизоды в тексте 

произведения. Составлять 

устный отзыв о прочитанном 

произведении. Определять 

художественные средства, 

создающие фантастический 

настрой повести, а также 

картины народной жизни. 

Определять близость повести 

к народным сказкам и 

легендам. Пользоваться 

библиотечным каталогом для 

поиска книги 

  

Итого по разделу 14 
    

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму» 

5 И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму». История 

создания, прототипы 

героев, проблематика 
произведения, сюжет и 

композиция, система 

образов. Образ 

Выразительно читать рассказ, 

отвечать на вопросы, 

пересказывать (подробно и 

сжато). Выделять наиболее 

яркие эпизоды произведения. 

Составлять простой план 
рассказа. Определять тему, 
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Герасима идею произведения. 

Характеризовать главных 

героев рассказа. Составлять 

устный портрет Г ерасима. 

Определять роль пейзажных 

описаний. Писать сочинение 

по содержанию рассказа 

4.2 Н.А. Некрасов. 

Стихотворения (не менее 

двух). Поэма «Мороз. 

Красный нос» (фрагмент) 

3 Н. А. Некрасов. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

«Крестьянские дети», 

«Школьник» и др. 

Тема, идея, 

содержание, детские 

образы. 

Поэма «Мороз, 

Красный нос» 

(фрагмент). Анализ 

произведения, 

Тематика, 

проблематика, система 

образов 

Выразительно читать 

поэтический текст, в том 

числе по ролям. Определять 

тематическое содержание 

стихотворения. 

Характеризовать главных 

героев, лирического героя 

(автора). Определять 

отношение автора к детям. 

Выявлять средства 

художественной 

выразительности. Заучивать 

стихотворение наизусть 

  

4.3 Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник» 

5 Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник»: 

историческая основа, 

рассказ-быль, тема, 

идея. Жилин и 

Костылин: 

сравнительная 

характеристика 

образов. Нравственный 

облик героев. Картины 

природы. Мастерство 

писателя 

Выразительно читать текст 

рассказа, отвечать на 

вопросы, пересказывать 

(подробно и сжато). 

Выявлять основную мысль 

рассказа, определять его 

композиционные 

особенности. Выделять 

ключевые эпизоды в тексте 

произведения. Составлять 

план сообщения о главных 

героях произведения. 

Составлять сравнительную 

характеристику Жилина и 

Костылина. Характеризовать 

горцев, их обычаи и нравы. 

Давать собственную 

интерпретацию и оценку 

рассказа. Давать развёрнутый 

ответ на вопрос, связанный 

со знанием и пониманием 

литературного произведения 

  

Итого по разделу 13 
    

Раздел 5. Литература XIX-XX веков 

5.1 Стихотворения 

отечественных поэтов XIX-

XX веков о родной природе 

и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти). 

Например, стихотворения 

А. К. Толстого, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, И. А. 

Бунина, А. А. Блока, С. А. 

Есенина, Н. М. Рубцова, 

Ю. П. Кузнецова 

4 Стихотворения 

отечественных поэтов 

XIX-XX веков о 

родной природе и о 

связи человека с 

Родиной: А. А. Фет. 

«Чудная картина.», 

«Весенний дождь», 

«Вечер», «Еще весны 

душистой нега.». И. А. 

Бунин. «Помню - 

долгий зимний вечер.», 

«Бледнеет ночь. 

Туманов пелена...». А. 

А. Блок. «Погружался я 

в море клевера.», 

«Белой ночью месяц 

красный.», «Летний 

вечер». С. А. Есенин. 

«Береза», «Пороша», 

«Там, где капустные 

грядки...», «Поет зима - 

аукает...», «Сыплет 

черемуха снегом...», 

«Край любимый! 

Сердцу снятся...» 

Выразительно читать 

стихотворение, определять 

его тематическое 

содержание, средства 

художественной 

выразительности (эпитет, 

метафора, сравнение, 

олицетворение). Выявлять 

музыкальность поэтического 

текста. Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Заучивать 

одно из стихотворений 

наизусть 
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5.2 Юмористические рассказы 

отечественных писателей 

XIX-XX веков. А. П. Чехов 

(два рассказа по выбору). 

М.М. Зощенко (два 

рассказа по выбору) 

4 

Юмористические 

рассказы 

отечественных 

писателей XIX-XX 

веков. А. П. Чехов. 

Рассказы (два по 

выбору). 

Например, 

«Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», 

«Хирургия» и др. 

Тематический обзор. 

Способы создания 

комического в 

рассказах А.П. Чехова. 

М. М. Зощенко (два 

рассказа по выбору). 

Например, «Галоша», 

«Лёля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые 

слова», «Встреча» и 

другие. Тема, идея, 

сюжет. Образы 

главных героев в 

рассказах писателя 

Выразительно читать рассказ, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению, 

задавать вопросы с целью 

понимания содержания 

произведений, пересказывать 

близко к тексту. Определять 

роль названия в 

литературном произведении. 

Анализировать произведение 

с учётом его жанровых 

особенностей, с 

использованием методов 

смыслового чтения и 

эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию 

и оценку произведениям. 

Характеризовать героев 

рассказа. Сопоставлять 

произведения авторов по 

заданным основаниям. 

Выявлять детали, создающие 

комический эффект. 

Инсценировать один из 

рассказов или его фрагмент. 

Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги 

  

5.3 Произведения 

отечественной литературы 

о природе и животных (не 

менее двух). 

Например, произведения А. 

И. Куприна, М. М. 

Пришвина, К. Г. 

Паустовского 

4 Произведения 

отечественной 

литературы о природе 

и животных (не менее 

двух). Например, А. И. 

Куприн «Белый 

пудель», М. М. 

Пришвин «Кладовая 

солнца», К. Г. 

Паустовский «Тёплый 

хлеб», «Заячьи лапы», 

«Кот-ворюга». 

Тематика и 

проблематика сказок и 

рассказов. Г ерои и их 

поступки. 

Нравственные 

проблемы сказок и 

рассказов. Связь с 

народными сказками. 

Авторская позиция. 

Язык сказок и 

рассказов о животных 

Выразительно читать 

прозаический текст, отвечать 

на вопросы, владеть разными 

видами пересказа. 

Составлять план. Определять 

сюжет и тематическое 

своеобразие произведения. 

Находить и характеризовать 

образ рассказчика, его роль в 

повествовании. Определять 

средства художественной 

выразительности 

прозаического текста. Писать 

отзыв на прочитанное 

произведение. Пользоваться 

библиотечным каталогом для 

поиска книги 

  

5.4 А. П. Платонов. Рассказы 

(один по выбору) 

2 А. П. Платонов. 

Рассказы (один по 

выбору). Например, 

«Корова», «Никита» и 

др. Тема, идея, 

проблематика. Система 

образов 

Выразительно читать 

прозаический текст, отвечать 

на вопросы по прочитанному 

произведению, задавать 

вопросы с целью понимания 

содержания произведения, 

владеть разными видами 

пересказа. Составлять план. 

Определять тему рассказа. 

Определять средства 
выразительности 

прозаического текста. Давать 

развёрнутый ответ на вопрос, 

связанный со знанием и 

пониманием литературного 

произведения 

  

5.5 В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро» 

2 В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». 

Тема, идея 

произведения. Система 

образов. Образ 

главного героя 

произведения 

Читать прозаический текст, 

отвечать на вопросы, 

пересказывать, участвовать в 

беседе о произведении. 

Находить детали, языковые 

средства художественной 

выразительности, определять 

их роль в произведении. 
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Находить значение 

незнакомого слова в словаре. 

Определять характер 

главного героя, его 

взаимоотношения с 

природой. Выявлять роль 

пейзажа в рассказе. 

Высказывать своё отношение 

к герою рассказа. Писать 

сочинение по самостоятельно 

составленному плану 

Итого по разделу 16 
    

Раздел 6. Литература XX-XXI веков 

6.1 Произведения 

отечественной литературы 

на тему «Человек на 

войне» (не менее двух) 

3 Произведения 

отечественной 

литературы на тему 

«Человек на войне» (не 

менее двух). Например, 

Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои 

мальчишки»; Ю. Я. 

Яковлев. «Девочки с 

Васильевского 

острова»; В. П. Катаев. 

«Сын полка», К.М. 

Симонов. «Сын 

артиллериста» и др. 

Проблема героизма: 

дети и взрослые в 

условиях военного 

времени (В. П. Катаев. 

«Сын полка»). 

Историческая основа 

произведения. Смысл 

названия. Сюжет. 

Герои произведения 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное произведение. 

Отвечать на вопросы (с 

использованием 

цитирования) и 

самостоятельно 

формулировать вопросы к 

тексту. Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Анализировать сюжет, тему 

произведения, определять 

егокомпозиционные 

особенности. 

Характеризовать и 

сопоставлять героев 

произведения, выявлять 

художественные средства 

создания их образов. 

Выявлять средства 

художественной 

изобразительности в 

произведении. Использовать 

различные виды пересказа 

произведения. Письменно 

отвечать на вопрос. 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Работать со 

словарями, определять 

значение незнакомых слов. 

Писать отзыв на одно из 

произведений 

  

6.2 Произведения 

отечественных писателей 

XIX-XXI веков на тему 

детства (не менее двух) 

3 Произведения 

отечественных 

писателей XIX-XXI 

веков на тему детства 

(не менее двух). 

Например, 

произведения В.Г. 

Короленко, В. П. 

Катаева, В. П. 

Крапивина, Ю.П. 

Казакова, А. Г. 

Алексина, В. П. 

Астафьева, В. К. 

Железникова, Ю.Я. 

Яковлева, Ю. И. 

Коваля, А. А. 

Гиваргизова, М. С. 

Аромштам, Н. Ю. 

Абгарян. Обзор 

произведений. 

Тематика и 

проблематика 

произведения. 

Авторская позиция. Г 

ерои и их поступки 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное произведение. 

Отвечать на вопросы, 

формулировать 

самостоятельно вопросы к 

тексту, пересказывать 

прозаические произведения. 

Определять тему, идею 

произведения. 

Характеризовать главных 

героев, составлять их 

словесный портрет. 

Сопоставлять героев и их 

поступки с другими 

персонажами прочитанного 

произведения и персонажами 

других произведений. 

Выявлять авторскую 

позицию. Высказывать своё 

отношение к событиям, 

изображённымв 

произведении. Писать отзыв 

на прочитанную книгу. 

Выстраивать с помощью 

учителя траекторию 

самостоятельного чтения. 

  

6.3 Произведения 

приключенческого жанра 

2 Произведения 

приключенческого 
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отечественных писателей 

(одно по выбору) 

жанра отечественных 

писателей (одно по 

выбору). Например, К. 

Булычёв «Девочка, с 

которой ничего не 

случится», «Миллион 

приключений» и др. 

(главы по выбору). 

Тематика 

произведений. Сюжет 

и проблематика 

произведения 

Воспринимать и 

выразительно читать 

прозаический текст, отвечать 

на вопросы, пересказывать 

текст, используя авторские 

средства художественной 

выразительности. Определять 

тему, идею произведения. 

Характеризовать главных 

героев, основные события. 

Писать отзыв на прочитанное 

произведение, 

аргументировать своё 

мнение. Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного чтения 

6.4 Литература народов 

Российской Федерации. 

Стихотворения (одно по 

выбору) 

1 Литература народов 

Российской 

Федерации. 

Стихотворения (одно 

по выбору). Например, 

Р. Г. Гамзатов. «Песня 

соловья»; 

М. Карим. «Эту песню 

мать мне пела». 

Тематика 
произведений. Образ 

лирического героя 

Выразительно читать и 

анализировать поэтический 

текст. Характеризовать 

лирического героя. 

Определять общность темы и 

её художественное 

воплощение в 

стихотворениях русской 

поэзии и в произведениях 

поэтов народов России. 

Выявлять художественные 

средства выразительности 

  

Итого по разделу 9 
    

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 Х. К. Андерсен. Сказки 

(одна по выбору) 

2 Х. К. Андерсен. Сказки 

(одна по выбору). 

Например, «Снежная 

королева», «Соловей». 

Тема, идея сказки. 

Победа добра над злом. 

Образы. Авторская 

позиция 

Читать сказку, отвечать на 

вопросы, пересказывать. 

Определять сюжет, 

композиционные и 

художественные особенности 

произведения. 

Формулировать вопросы к 

отдельным фрагментам 

сказки. Характеризовать 

главных героев, сравнивать 

их поступки. Высказывать 

своё отношение к событиям и 

героям сказки. Определять 

связь сказки Х. К. Андерсена 

с фольклорными 

произведениями. 

Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги 

  

7.2 Зарубежная сказочная 

проза (одно произведение 

по выбору) 

2 Зарубежная сказочная 

проза (одно 

произведение по 

выбору). Например, Л. 

Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы). 

Дж.Р.Р. Толкин. 

«Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы) и др. 

Г ерои и мотивы. 

Стиль и язык, 

художественные 

приемы 

Выразительно читать 

произведение, задавать 

вопросы к отдельным 

фрагментам, формулировать 

тему и основную идею 

прочитанных глав. 

Рассуждать о героях и 

проблематике произведения, 

обосновывать свои суждения 

с опорой на текст. Выявлять 

своеобразие авторской 

сказочной прозы и её отличие 

от народной сказки. 

Выделять ключевые эпизоды 

в тексте произведения. 

Писать отзыв на прочитанное 

произведение. Пользоваться 

библиотечным каталогом для 

поиска книги 

  

7.3 Зарубежная проза о детях и 

подростках (два 

произведения по выбору) 

1 Зарубежная проза о 

детях и подростках 

(два произведения по 

выбору). Например, М. 

Твен. «Приключения 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное произведение. 

Отвечать на вопросы, 

самостоятельно 
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Тома Сойера» (главы). 

Дж. Лондон. «Сказание 

о Кише». Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, 

«Каникулы», «Звук 

бегущих ног», 

«Зелёное утро» и др. 

Обзор по теме. Тема, 

идея, проблематика 

произведения. Дружба 

героев (Марк Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера») 

формулировать вопросы, 

пересказывать содержание 

отдельных глав. Определять 

тему, идею произведения. 

Характеризовать главных 

героев, составлять их 

словесные портреты. 

Сопоставлять героев и их 

поступки с другими 

персонажами прочитанного 

произведения. Писать отзыв 

на прочитанную книгу 

7.4 

Зарубежная 

приключенческая проза 

(два произведения по 

выбору). Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров 

сокровищ», «Чёрная 
стрела» (главы по выбору) 

и др. 

1 Зарубежная 

приключенческая 

проза (два 

произведения по 

выбору). Например, Р. 

Л. Стивенсон. «Остров 

сокровищ», «Чёрная 
стрела» (главы по 

выбору) и др. Обзор по 

зарубежной 

приключенческой 

прозе. Темы и сюжеты 

произведений 

Читать литературное 

произведение, отвечать на 

вопросы. Самостоятельно 

формулировать вопросы к 

произведению в процессе его 

анализа. Сопоставлять 

произведения по жанровым 

особенностям. Выстраивать 

с помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного чтения 

  

7.5 Зарубежная проза о 

животных (одно-два 

произведения по выбору) 

2 Зарубежная проза о 

животных (одно-два 

произведения по 

выбору). Например, Э. 

Сетон- Томпсон. 

«Королевская 

аналостанка». 

Дж. Даррелл. 

«Говорящий свёрток»; 

Дж. Лондон. «Белый 

Клык». 

Дж. Р. Киплинг. 

«Маугли», «Рикки-

Тикки- Тави» и др. 

Тематика, 

проблематика 

произведения. Г ерои и 

их поступки 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное произведение. 

Отвечать на вопросы, 

самостоятельно 

формулировать вопросы, 

пересказывать содержание 

произведения или отдельных 

глав. Сопоставлять 

произведения по жанровым 

особенностям. Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного чтения 

  

Итого по разделу 8 
    

Развитие речи 8 
    

Внеклассное чтение 7     

Итоговые контрольные работы 2     

Резервное время 15 
    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102     

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» (6 класс) 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ 

их миропонимания и  национального самосознания. Особенности литературы как школьного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 
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читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ 

и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно без 

учёта преемственности с курсом литературного чтения на уровне начального общего образования, 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что 

способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощению в творческих работах 

различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного общего образования состоят 

в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно 

при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

 Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы;воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с  формированием их потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 
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Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и  интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы 

знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 

способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и 

с произведениями других искусств; формировать представления о  специфике литературы в ряду 

других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды 

устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном 

диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. Учебный предмет «Литература» преемственен по 

отношению к предмету «Литературное чтение». В  6 классе на изучение предмета отводится 3 часа 

в неделю (102 часа за год). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 в 6 классе 

Античная литература   

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

Фольклор 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). 

Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты), «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-

воин» и др. 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском 

киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», 

«Туча» и  др. Роман «Дубровский». 

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

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др. 
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Литература второй половины XIX века 

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

коршун поднялся…». 

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

с приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

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

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

чиновника» и др. 

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

Литература XX века 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, стихотворения   

С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 

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

Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. 

Д. Левитанского, Ю. П.  Мориц, Б. Ш.  Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; 

Б.  П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 

Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

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

 Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви»; Ю. И.  Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

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

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

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. 

«Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…». 

Зарубежная литература 

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

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

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, 

Ж.  Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору); Х.  Ли. «Убить пересмешника» (главы по 

выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Дж. К. 

Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору); Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др.    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

Личностные результаты 
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Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её  основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, о 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 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 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, 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. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

ответственное отношение к 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; умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений;осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в  профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с 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, 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, о 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: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; потребность во 

взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в действии в 

условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других;в выявлении и связывании образов, 

необходимость в формировании новых умений, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознать 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, достижения 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 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 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; 6 

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). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 
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 формулировать 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; 

 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. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

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 устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 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; 

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 
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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 мнениями, 

«мозговые штурмы» и др.); 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 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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в различных 

подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решения, принятие решения в группе, 

принятие решения 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; 

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; 

эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на 

место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

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 

6 класс 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль 

в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный 

текст от текста научного, делового, публицистического; 
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3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся): 

• определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и 

авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

• понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, 

строфа; выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развития 

обучающихся); 6 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

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

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

аннотацию, отзыв; 

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

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

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

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета  

Кол-

во  

часо

в 

Программное 

содержание 

   

Основные виды 

деятельности учащихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1. Античная литература 

1.1 Г омер. Поэмы «Илиада», 

«Одиссея» (фрагменты) 

2 Античная литература. 

Г омер. Поэмы 

«Илиада» и «Одиссея». 

Образы Ахилла и Г 

ектора (поэма 

«Илиада»). Образ 

Одиссея (поэма 

«Одиссея»). 

Отражение 

древнегреческих 

мифов в поэмах Г 

омера 

Выразительно читать 

фрагменты произведений. 

Характеризовать героя 

поэмы, создавать словесный 

портрет на основе авторского 

описания и художественных 

деталей. Сопоставлять 

литературные произведения с 

мифологической основой, а 

также на основе близости их 

тематики и проблематики; 

сравнивать персонажей 

произведения по сходству 

или контрасту; сопоставлять 

с эпическими 

произведениями других 

народов. Владеть умениями 

анализировать произведение, 

различными видами 

пересказа художественного 

текста (подробный, сжатый, 

выборочный, творческий) 

  

Итого по разделу 2 
    

Раздел 2. Фольклор 

2.1 Былины (не менее двух). 

Например, «Илья Муромец 

и Соловей- разбойник», 

«Садко» 

4 Русские былины. 

Особенности жанра, 

изобразительно-

выразительные 

средства. Русские 

богатырив 

изобразительном 

искусстве. 

Былины (не 

менее двух). Например, 

«Илья Муромец и 

Соловей- разбойник», 

«Садко». Идейно-

тематическое 

содержание, 

особенности 

композиции, образы 

героев (былина «Илья 

Муромец и Соловей- 

разбойник»). 

Особенности 

былинного эпоса 

Новгородского цикла. 

Образ Садко в 

искусстве 

Выразительно читать 

былины, пересказывать, 

передавая языковые и 

интонационные особенности 

этого жанра. Работать со 

словом, с историко-

культурным комментарием. 

Отвечатьна вопросы, 

составлять развёрнутый план, 

определять идейно-

тематическое содержание 

былин. Определять 

особенности былины как 

эпического жанра, выявлять 

особенности композиции, 

художественные детали, 

определяя их роль в 

повествовании, ритмико-

мелодическое своеобразие 

русской былины. 

Характеризовать героев 

былин, оценивать их 

поступки. Сопоставлять 

былины с другими 

известными произведениями 

героического эпоса. 

Определять роль гиперболы 

как одного из основных 

средств изображения 

былинных героев. Читать 

выразительно фольклорные 

произведения. Определять 

художественно-тематические 

  

2.2 Народные песни и баллады 

народов России и мира (не 

менее трёх песен и одной 

баллады). Например, 

«Песнь о Роланде» 

(фрагменты), «Песнь о 

Нибелунгах» (фрагменты), 

баллада «Аника-воин» и 

3 Русская народная 

песня. Жанровое 

своеобразие. Русские 

народные песни в 

художественной 

литературе. 

Народные 

баллады народов 
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др. России и мира (не 

менее трёх песен и 

одной баллады). 

«Песнь о Роланде» 

(фрагменты), «Песнь о 

Нибелунгах» 
(фрагменты). 

Тематика, система 

образов. 

Специфика русской 

народной баллады. 

Изобразительно - 

выразительные 

средства (Баллада 

«Аника-воин») 

особенности народных песен 

и баллады. Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Устно или 

письменно отвечать на 

вопросы. Работать со 

словарями, определять 

значение устаревших слов и 

выражений 

Итого по разделу 7 
    

Раздел 3. Древнерусская литература 

3.1 «Повесть временных лет» 

(не менее одного 

фрагмента). Например, 

«Сказание о белгородском 

киселе», «Сказание о 

походе князя Олега на 

Царьград», «Предание о 

смерти князя Олега» 

2 Древнерусская 

литератора: основные 

жанры и их 

особенности. Летопись 

«Повесть временных 

лет». История 

создания. Анализ 

фрагментов летописи. 

Тематика фрагмента, 

образы героев. Не 

менее одного 

фрагмента, например, 

«Сказание о 

белгородском киселе», 

«Сказание о походе 

князя Олега на 

Царьград», «Предание 

о смерти князя Олега» 

Выразительно читать 

произведение с учётом 

особенностей жанра. 

Работать со словарями, 

определять значение 

устаревших слов и 

выражений. Выявлять 

характерные для 

произведений древнерусской 

литературы темы, образы и 

приёмы изображения 

человека. Определять с 

помощью учителя роль и 

место древнерусских 

повестей в истории русской 

литературы. Характеризовать 

образ рассказчика и главных 

героев. Выявлять средства 

художественной 

выразительности, 

анализировать идейно-

тематическое содержание 

повести 

  

Итого по разделу 2 
 

 
  

Раздел 4. Литература первой половины XIX века 

4.1 А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не менее 

трёх). Роман «Дубровский» 

8 А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее трёх). «Песнь о 

вещем Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник», 

«Туча» и др. «Песнь о 

вещем Олеге», связь с 

фрагментом «Повести 

временных лет». 

Пейзажная лирика 

поэта. Стихотворение 

«Узник». 

Проблематика, 

средства изображения. 

Роман «Дубровский». 

История создания тема, 

идея произведения. 

Сюжет, фабула, 

система образов. 

История любви 

Владимира и Маши. 

Образ главного героя. 

Противостояние 

Владимира и 

Троекурова. Роль 

второстепенных 

персонажей. Смысл 

финала романа 

Читать выразительно 

стихотворение. Отличать 

поэтический текст от 

прозаического, 

аргументировать свой ответ. 

Выявлять средства 

художественной 

изобразительности в 

лирических произведениях 

(эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

Выполнять письменные 

работы по первоначальному 

анализу стихотворения. 

Заучивать стихотворение 

наизусть. Читать, 

анализировать и 

интерпретировать 

художественный текст, 

сравнивать его с 

произведением 

древнерусской литературы. 

Определять общее и 

особенное в подаче сюжета. 

Уметь работать со 

словарями, определять 

значение устаревших слов и 

выражений. Читать 
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фрагменты прозаического 

произведения. 

Анализировать текст, 

выявлять тему, композицию, 

круг главных героев и 

второстепенных персонажей. 

Составлять развёрнутый 

план, пересказывать 

фрагменты текста. 

Аргументированно 

высказывать своё отношение 

к событиям и героям 
произведения. Писать 

сочинение на одну из тем 

4.2 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не менее 

трёх) 

3 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее трёх). «Три 

пальмы», «Листок», 

«Утёс» и др. История 

создания 

стихотворений, 

тематика. Лирический 

герой, его чувства и 

переживания. 

Художественные 

средства 

выразительности 

Выразительно читать 

стихотворение. Определять 

тематическое единство 

подобранных произведений. 

Выявлять средства 

художественной 

изобразительности в 

лирических произведениях 

(эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

Сопоставлять 

художественные тексты с 

произведениями других 

видов искусств. Заучивать по 

выбору стихотворение(я) 

наизусть 

  

4.3 А. В. Кольцов. 

Стихотворения (не менее 

двух) 

2 А. В. Кольцов. 

Стихотворения (не 

менее двух). «Косарь», 

«Соловей» и др. 

Художественные 

средства воплощения 

авторского замысла 

Выразительно читать 

поэтический текст. 

Определять идейно-

художественное содержание 

текста, выявлять средства 

художественной 

выразительности. Видеть 

взаимосвязь пейзажной 

зарисовки с душевным 

состоянием и настроением 

человека. Характеризовать 

лирического героя. Работать 

со словарями, определять 

значение устаревших слов и 

выражений. Читать одно из 

стихотворений наизусть 

  

Итого по разделу 
13  

 
  

Раздел 5. Литература второй половины XIX века 

5.1 Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения (не менее 

двух) 

2 Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения (не 

менее двух). «Есть в 

осени 

первоначальной.», «С 

поляны коршун 

поднялся.». Тематика 

произведений. 

Лирический герой и 

средства 

художественной 

изобразительности в 

произведении 

Читать выразительно 

стихотворение. Определять 

его тематическое содержание 

и эмоциональный настрой. 

Выявлять средства 

художественной 

выразительности. Читать 

одно из стихотворений 

наизусть. 

  

5.2 А. А. Фет. Стихотворения 

(не менее двух) 

2 А. А. Фет. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

«Учись у них - у дуба, 

у берёзы.», «Я пришёл 

к тебе с приветом.» 

Проблематика 

произведений поэта. 

Своеобразие 

художественного 

видения поэта 

Читать выразительно 

стихотворение, 

анализировать. Находить 

языковые средства 

художественной 

выразительности (эпитет, 

сравнение, метафора, 

олицетворение), определять 

их роль в создании 

поэтических образов. Читать 

одно из стихотворений 
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наизусть 

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

2 И. С. Тургенев. Рассказ 

«Бежин луг». Образы и 

герои. Портрет и 

пейзаж в литературном 

произведении 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное произведение. 

Уметь отвечать на вопросы, 

задавать вопросы к тексту, 

пересказывать. Составлять 

план (простой, подробный). 

Выделять наиболееяркие 

эпизоды произведения. 

Определять тему, идею. 

Характеризовать главных 

героев рассказа. Определять 

роль пейзажных описаний в 

произведении. Сопоставлять 

художественный текст с 

произведениями других 

видов искусств. Составлять 

отзыв на рассказ. 

Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги 

  

5.4 Н. С. Лесков. Сказ 

«Левша» 

3 Н. С. Лесков. Сказ 

«Левша». 

Художественные и 

жанровые особенности 

произведения. 

Образ главного героя. 

Авторское отношение 

к герою 

Читать текст, отвечать на 

вопросы. Владеть 

различными видами 

пересказа художественного 

текста (подробный, сжатый, 

выборочный). 

Характеризовать героя, его 

поступки. Определять 

основную мысль 

произведения, жанровые 

особенности, 

художественные средства 

изобразительности. Работать 

со словарями, определять 

значение устаревших слов и 

выражений. 

Аргументированно 

высказывать своё отношение 

к герою произведения. 

Создавать аннотацию на 

прочитанное произведение 

  

5.5 Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (главы) 

2 

Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (главы). 

Тематика и 

проблематика повести. 

Образы родителей. 

Образы Карла Иваныча 

и Натальи Савишны 

Выразительно читать главы 

повести, отвечать на 

вопросы, пересказывать. 

Выявлять основную мысль, 

определять особенности 

композиции. Участвоватьв 

беседе о прочитанном, в том 

числе используя факты 

жизни и творчества писателя; 

формулировать свою точку 

зрения и корректно 

передавать своими словами 

смысл чужих суждений. 

Определять особенности 

автобиографического 

произведения. 

Характеризовать главного 

героя, его поступки и 

переживания 

  

5.5 А. П. Чехов. Рассказы (три 

по выбору) 

3 А. П. Чехов. Рассказы 

(три по выбору). 

Например, «Толстый и 

тонкий», «Хамелеон», 

«Смерть чиновника». 

Проблема маленького 

человека. Юмор, 

ирония, источники 

комического в рассказе 

«Хамелеон». Проблема 

истинных и ложных 

ценностей в рассказах 

писателя 

Воспринимать и 

выразительно читать рассказ, 

отвечать на вопросы, уметь 

формулировать вопросы к 

тексту, пересказывать близко 

к тексту, владеть 

художественным пересказом. 

Определять роль названия в 

литературном произведении. 

Выявлять жанровые отличия 

рассказа, определять его 

проблематику. 

Анализировать произведение 
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с учётом его жанровых 

особенностей, с 

использованием методов 

смыслового чтения и 

эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию 

и оценку произведениям. 

Характеризовать героев 

рассказа. Выявлять детали, 

создающие комический 

эффект. Инсценировать 

рассказ или его фрагмент. 

Писать мини-сочинение 

5.6 А. И. Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор» 

2 А. И. Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор». 

Тема рассказа, сюжет. 

Проблематика 

произведения. Смысл 

названия рассказа 

Воспринимать и 

выразительно читать рассказ. 

Отвечать на вопросы, уметь 

формулировать вопросы к 

тексту, пересказывать текст, 

используя авторские средства 

художественной 

выразительности. Определять 

тему, идею произведения, 

своеобразие композиции. 

Характеризовать главных 

героев, основные события. 

Описывать портреты героев 

произведения, раскрывать их 

внутренний мир. 

Выстраивать с помощью 

учителя траекторию 

самостоятельного чтения. 

Писать отзыв на прочитанное 

произведение, 

аргументировать своё мнение 

  

Итого по разделу 16 
    

Раздел 6. Литература ХХ века 

6.1 Стихотворения 

отечественных поэтов 

начала ХХ века (не менее 

двух) 

3 Стихотворения 

отечественных поэтов 

начала ХХ века (не 

менее двух). Например, 

стихотворения С. А. 

Есенина, В. В. 

Маяковского, А. А. 

Блока и др. А. А. Блок. 

Стихотворения«

О, весна, без конца и 

без краю...», «Лениво и 

тяжко плывут облака.», 

«Встану я в утро 

туманное.» С. А. 

Есенин. 

Стихотворения 

«Г ой ты, Русь, моя 

родная.», «Низкий дом 

с голубыми ставнями», 

«Я покинул родимый 

дом.», «Топи да 

болота». 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения 

«Хорошее отношение к 

лошадям», 

«Необычайное 

приключение, бывшее 

с Владимиром 

Маяковским летом на 

даче» 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать 

произведение (в том числе 

наизусть). Отвечать на 

вопросы, анализировать 

стихотворение. Определять 

тему, идею, художественные 

и композиционные 

особенности лирического 

произведения, особенности 

авторского языка. 

Характеризовать лирического 

героя. Устно или письменно 

отвечать на вопросы 

  

6.2 Стихотворения 

отечественных поэтов XX 

века (не менее четырёх 

стихотворений двух 

поэтов) 

3 Стихотворения 

отечественных поэтов 

XX века (не менее 

четырёх стихотворений 

двух поэтов). 

Например, 

Эмоционально 

воспринимать и 

выразительно читать 

произведение (в том числе 

наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к 
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стихотворения О. Ф. 

Берггольц, В. С. 

Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко, А. С. 

Кушнера, Ю. Д. 

Левитанского, Ю. П. 

Мориц, Б. Ш. 

Окуджавы, Д. С. 

Самойлова 

прочитанному. Определять 

тему, идею, художественные 

и композиционные 

особенности лирического 

произведения. 
Характеризовать лирического 

героя. 

Анализировать 

произведение с учётом его 

родо-жанровой 

принадлежности. 

Выявлять средства 

художественной 

изобразительности в 

лирических произведениях. 

Устно или письменно 

отвечать на вопросы 

6.3 Проза отечественных 

писателей конца XX - 

начала XXI века, в том 

числе о Великой 

Отечественной войне (два 

произведения по выбору) 

2 Проза отечественных 

писателей конца XX - 

начала XXI века, в том 

числе о Великой 

Отечественной войне 

(два произведения по 

выбору). Например, Б. 

Л. Васильев. 

«Экспонат № ...». Б. П. 

Екимов. «Ночь 

исцеления». А. В. 

Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. «Правдивая 

история Деда Мороза» 

(глава «Очень 

страшный 1942 Новый 

год»). Тематика, 

идейнохудожественное 

содержание 

произведения 

Читать, отвечать на вопросы, 

пересказывать. Находить 

детали, языковые средства 

художественной 

выразительности, определять 

их роль в произведении. 

Определять характер 

главного героя, его 

взаимоотношения с 

окружающими. Выявлять 

роль пейзажа в рассказе. 

Оценивать художественное 

своеобразие произведения. 

Выявлять авторскую 

позицию. Высказывать своё 

отношение к событиям, 

изображённым в 

произведении. Находить 

информацию об авторе и 

произведении в справочной, 

энциклопедической 

литературе. Создавать 

аннотацию на прочитанное 

произведение. Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного чтения. 

Писать сочинение с опорой 

на одно из произведений 

  

6.4 В. Г. Распутин. Рассказ 

«Уроки французского» 

2 В. Г. Распутин. Рассказ 

«Уроки французского». 

Трудности 

послевоенного 

времени. Образ 

главного героя 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать 

произведение. Отвечать на 

вопросы и уметь 

формулировать вопросы к 

тексту. Определять тему, 

идею, характеры главных 

героев, мотивы их поступков. 

Анализировать произведение 

с учётом его жанровых 

особенностей, с 

использованием методов 

смыслового чтения и 

эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию 

и оценку произведению. 

Выявлять авторскую 

позицию. Писать сочинение 

на одну из предложенных 

тем 

  

6.5 Произведения 

отечественных писателей 

на тему взросления 

человека (не менее двух) 

3 Произведения 

отечественных 

писателей на тему 

взросления человека 

(не менее двух). 

Например, Р. П. 

Погодин. «Кирпичные 

острова». Р. И. 

Читать, отвечать на 

вопросы, пересказывать. 

Определять тему, идею 

произведения. 

Характеризовать главных 

героев, давать их словесный 

портрет. Сопоставлять героев 

и их поступки с другими 

  



102 

 

Фраерман. «Дикая 

собака Динго, или 

Повесть о первой 

любви». Ю. И. Коваль. 

«Самая лёгкая лодка в 

мире» и др. 

Проблематика 
произведения. Система 

образов 

произведениями. Выявлять 

авторскую позицию. 

Высказывать своё отношение 

к событиям, изображённым в 

произведении. Находить 

информацию об авторе и 

произведении в справочной, 

энциклопедической 

литературе. Выстраивать с 

помощью учителя 
траекторию 

самостоятельного чтения. 

Участвовать в разработке 

учебных проектов. Писать 

отзыв на прочитанную книгу 

6.6 Произведения 

современных 

отечественных писателей- 

фантастов (не менее двух) 

4 Произведения 

современных 

отечественных 

писателей - фантастов 

(не менее двух). 

Например, А. В. 

Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. «Время 

всегда хорошее». В. В. 

Ледерман. «Календарь 

ма(й)я» и др. Конфликт 

в произведении. 

Нравственный выбор 

героев (А. В. 

Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. Повесть 

«Время всегда 

хорошее»). Сюжет и 

композиция 

произведения. Смысл 

названия произведения 

(В. В. Ледерман. 

«Календарь ма(й)я») 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать 

произведение. Определять 

тему, идею, художественные 

и композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

Использовать различные 

виды пересказа произведения 

или его фрагмента. 

Характеризовать и 

сопоставлять основных 

героев произведений, 

выявлять художественные 

средства создания их 

образов. Сопоставлять 

произведения одного и 

разных авторов по заданным 

основаниям. Выявлять 

средства художественной 

изобразительности в 

произведениях. Использовать 

различные виды пересказа 

произведения или его 

фрагмента. Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Выстраивать 

с помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного чтения. 

Писать сочинение на 

литературную тему или 

отзыв на прочитанное 

произведение, 
аргументировать своё 

мнение. Создавать 

аннотацию на прочитанное 

произведение 

  

6.7 Литература народов 

Российской Федерации. 

Стихотворения (два по 

выбору) 

2 Литература народов 

Российской 

Федерации. 

Стихотворения (два по 

выбору). 

Например, 

М. Карим. 

«Бессмертие» 

(фрагменты). 

Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга». 

К. Кулиев. «Когда на 

меня навалилась 

беда...», «Каким бы 

малым ни был мой 

народ.», «Что б ни 

делалось на свете.» 

Читать выразительно и 

анализировать поэтический 

текст. Характеризовать 

лирического героя. 

Сопоставлять произведения, 

определяя общность темы и 

её художественное 

воплощение. Выявлять 

художественные средства 

выразительности 

  

Итого по разделу 19     

Раздел 7. Зарубежная литература 
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7.1 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

2 Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо» (главы по 

выбору). Тема, идея. 

Образ главного героя 

Читать выразительно 

прозаический текст, отвечать 

на вопросы. Учиться 

самостоятельно 

формулировать вопросы. 

Пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) главу 

повести. Уметь 

характеризовать героев 

повести. Анализировать 

детали, выявляющие 

авторское отношение к 

персонажам. Определять 

художественные средства 
выразительности. Работать со 

словарями, определять 

значение устаревших слов и 

выражений. 

Аргументированно 

высказывать своё отношение 

к героям произведения. 

Составлять отзыв на 

произведение 

  

7.2 Дж. Свифт. «Путешествия 

Гулливера» (главы по 

выбору) 

2 Дж. Свифт. 

«Путешествия 

Гулливера» (главы по 

выбору). Идея 

произведения. 

Проблематика 

Читать произведение, 

отвечать на вопросы, 

анализировать отдельные 

фрагменты. Определять 

жанровую особенность 

произведения. 

Характеризовать главного 

героя, выявлять своё 

отношение к нему. 

Сопоставлять 

художественные тексты с 

произведениями других 

видов искусств. Составлять 

письменный отзыв на 

произведение 

  

7.3 Произведения зарубежных 

писателей на тему 

взросления человека (не 

менее двух) 

4 

Произведения 

зарубежных писателей 

на тему взросления 

человека (не менее 

двух). Например, Ж. 

Верн. «Дети капитана 

Г ранта» (главы по 

выбору). Х. Ли. «Убить 

пересмешника» (главы 

по выбору) и др. Тема, 

идея, проблематика. 
Сюжет, композиция. 

Образ героя 

Читать, отвечать на вопросы. 

Самостоятельно 

формулировать вопросы к 

произведению в процессе его 

анализа. Владеть разными 

видами анализа. 

Выявлять сюжет, 

композицию произведения. 

Находить информацию об 

авторе и произведении в 

справочной, 

энциклопедической 

литературе. 

Выстраивать с помощью 

учителя траекторию 

самостоятельного чтения. 

Участвовать в разработке 

учебных проектов. Писать 

отзыв на прочитанную книгу 

  

7.4 Произведения 

современных зарубежных 

писателей-фантастов (не 

менее двух) 

3 Произведения 

современных 

зарубежных писателей-

фантастов (не менее 

двух). 

Например, Дж. К. 

Роулинг. «Гарри 

Поттер» (главы по 

выбору). Д. У. Джонс. 

«Дом с характером» и 

др. Тема, идея, 

проблематика. Сюжет. 

Система образов 

Читать выразительно 

литературное произведение, 

отвечать на вопросы, 

самостоятельно 

формулировать вопросы. 

Определять жанровую 

особенность произведения. 

Определять тему, идею, 

художественные и 

композиционные 

особенности произведения. 

Находить информацию об 

авторе и произведении в 

справочной, 

энциклопедической 

литературе. Выстраивать с 
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помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного чтения. 

Участвовать в разработке 

учебных проектов. Писать 

отзыв на прочитанную книгу. 

Создавать аннотацию на 

прочитанное произведение 

Итого по разделу 11 
 

 
  

Развитие речи 8 
 

 
  

Внеклассные чтение 7  
 

  

Итоговые контрольные работы 2 
 

 
  

Резервное время 15  
 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102  
 

  

 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «История» 

Рабочая программа учебного предмета «История» ориентирована на современные тенденции 

в образовании и активные методики обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (5 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«История», устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

структурирование его по разделам и темам курса. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Место учебного предмета «История» в системе основного общего образования определяется 

его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и 

общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; воспитание обучающихся в 

духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному Российскому государству, 

в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 
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развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории 

в 5 классах – 68 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 6 классе -68 часов, по 2 

часа в неделю при 34 учебных неделях . 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса 

может варьироваться. 

 Таблица 1 

Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного 

предмета «История» 

Класс Курсы в рамках учебного предмета «История» Примерное количество 

учебных часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков. 

История России. От Руси к Российскому государству 

23 

45 

7 
Всеобщая история. История нового времени. 

Конец XV - XVII вв. 

История России. Россия в XVI-XVII вв.: от великого княжества 

к царству 

23 

45 

8 

Всеобщая история. История нового времени. XVIII в. История 

России. Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи 

23 

45 

9 

Всеобщая история. История нового времени. 

XIX - начало ХХ в. 

История России. Российская империя в XIX - начале ХХ в. 

68 

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 17 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

5 КЛАСС 

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. 
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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. 

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 ремёсел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский 

алфавит. Палестина и её 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). 
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Древний Китай 

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 ремесёл и торговли. Великий шёлковый 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 племён. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы 

Подъём хозяйственной жизни после «тёмных 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, 

её 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. 

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 
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Подъём 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 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ Введение 

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие 

франками христианства. 

Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI-XI вв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и 

церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная 

культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI-XI вв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. 

Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 
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Средневековое европейское общество 

 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: 

зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. 

Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик 

средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап 

за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII-XV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословнопредставительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. 

Д’Арк. Священная Римская империя в XII-XV вв. Польско-литовское государство в XIV-XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские государства в XII-XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период 

зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. Экспансия турок-османов. 

Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

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. Изобретение европейского книгопечатания; И. 

Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 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: образование государства, власть императоров и управление сёгунов. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства 

и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. 

Появление европейских завоевателей. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. 
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Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и её роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колёсного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская 

культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX - начале XII в. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства. 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной иСеверной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». 

Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в. Территория и население государства Русь (Русская земля). 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 
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«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII - начале XIII в. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского Русские земли и их соседи в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. Золотая 

Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). 

Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей 

Рублёв. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 
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Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва - третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого 

Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового 

искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории своего края 

привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 

Обобщение 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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 учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) 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; 
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5) 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; 

6) 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; 

7) 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 профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов; 

8) 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; 

9) 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. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь её 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; 
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представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие). 

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать 

информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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. 

Совместная деятельность: 
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 координировать свои действия с другими членами 

команды. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владеть приёмами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, возникших трудностей. 

Умения 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 учётом позиций и мнений других 

участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

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; 
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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 ХХ - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); 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 извлечённую 

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 

исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других 

источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность 

информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по истории в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 

обучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 

применения знаний в общении, социальной практике. 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их информационные особенности и 

достоверность с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимость 

источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное 

на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной среде, 

взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе ценностей современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением 

отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего 

систематическое изучение отечественной истории XX-XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного 

модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых 

событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 

Крыма с Россией в 2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися знаниях 

и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотносить 

год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2) Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам. 

1) Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, находить и 

показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных 
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групп людей, места значительных событий и другие. 

2) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство 

и различия, высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника. 

3) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) 

об исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей 

в различные исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое. 

4) Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них 

общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

5) Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных 

точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности 

(по предложенному или самостоятельно составленному плану). 

6) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов как основу диалога в поликультурной среде, 

способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для 

планирования и организации познавательной деятельности обучающихся при изучении истории (в 

том числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых 

обучающимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5-6 классах представлены в виде общего 

перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению 

содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной 

деятельности обучающихся. Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом 

учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями 

и другими. 

Предметные результаты изучения истории в 5 классе: 

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 счёт лет до нашей эры и нашей эры. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 
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(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. 

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 

другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

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); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, положения 

основных групп населения, 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. 

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. 

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, презентации. 

Предметные результаты изучения истории в 6 классе: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 
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Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 

людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет); 

известных деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий, соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 
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Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета  

Кол-

во  

часо

в 

Программное 

содержание 

   

Основные виды 

деятельности учащихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1. История Древнего мира 

1.1 Введение 2 Что изучает история. 

Источники 

исторических знаний. 

Специальные 

(вспомогательные) 

исторические 

дисциплины. 

Историческая 

хронология (счет лет 

«до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта 

Рассказывать, как историки 

узнают о далёком прошлом. 

Приводить примеры 

вещественных и письменных 

исторических источников. 

Объяснять значение 

терминов: история, 

хронология, археология, 

этнография, нумизматика. 

Характеризовать отрезки 

времени, используемые при 

описании прошлого (год, век, 

тысячелетие, эра). Размещать 

на ленте времени даты 

событий, произошедших до 

нашей эры и в нашу эру. 

Объяснять, какая 

историческая и 

географическая информация 

содержится на исторических 

картах 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

1.2 Первобытность 4 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 

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 огнём, как его 

добывали и поддерживали. 

Рассказывать, где были 

найдены рисунки 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 
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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. 

Разложение 

первобытнообщинных 

отношений. На пороге 

цивилизации 

первобытных людей, о чём 

учёные 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 ремёслах, 

изобретённых древними 

людьми. Рассказывать, как 

произошло открытие людьми 

металлов, какое значение это 

имело. 

Объяснять, в чём 

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 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу 6 
    

Раздел 2. Древний мир. Древний Восток 

2.1 Древний Египет 7 Понятие и 

хронологические 

рамки истории 

Древнего мира. Карта 

Древнего мира. 

Понятие «Древний 

Восток». Карта 

древневосточного 

мира. 

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. 

Обозначать на ленте времени 

общие хронологические 

рамки истории Древнего 

мира. 

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 события. 

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, 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 
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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) 

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 чём 

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 чём 

состоял вклад Ж. Ф. 

Шампольона в изучение 

истории Древнего Египта. 

Объяснять значение понятий 

и терминов: пирамида, 

сфинкс, рельеф, фреска 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

2.2 Древние цивилизации 

Месопотамии 

4 

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 

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 чём 

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 её 

достопримечательностях. 

Объяснять, благодаря 

чему произошло новое 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 
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возвышение Вавилона. 

Представлять, используя 

иллюстрации, описание 

города Вавилона в период его 

расцвета при царе 

Навуходоносоре. Раскрывать 

смысл выражения 

«Вавилонская башня» 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

2.3 Восточное 

Средиземноморье в 

древности 

2 Природные условия, их 

влияние на занятия 

жителей. Финикия: 

развитие ремесел, 

караванной и морской 

торговли. Города- 

государства. 

Финикийская 

колонизация. 

Финикийский алфавит. 

Палестина и её 

население. 

Возникновение 

Израильского 

государства. Царь 

Соломон. Религиозные 

верования. 

Ветхозаветные 

предания 

Объяснять, как природные 

условия влияли на занятия 

населения Восточного 

Средиземноморья. 

Рассказывать о развитии 

ремёсел 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 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

2.4 Персидская держава 2 Завоевания персов. Г 

осударство 

Ахеменидов. Великие 

цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение 

территории державы. 

Государственное 

устройство. Центр и 

сатрапии, управление 

империей. 

Религия персов 

Показывать на карте 

территорию Персидской 

державы в период её 

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 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 
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работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

2.5 Древняя Индия 2 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) 

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 чём 

повествуют поэмы 

«Махабхарата» и «Рамаяна», 

чем они интересны для 

историков 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

2.6 Древний Китай 3 Природные условия 

Древнего Китая. 

Хозяйственная 

деятельность и условия 

жизни населения. 

Древнейшие царства. 

Создание 

объединенной 

империи. Цинь 

Шихуанди. Возведение 

Великой Китайской 

стены. 

Правлениединастии 

Хань. Жизнь в 

империи: правители и 

подданные, положение 

различных групп 

населения. Развитие 

ремесел и торговли. 

Великий шёлковый 

путь. Религиозно- 

философские учения. 

Конфуций. Научные 

знания и изобретения 

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 ремёсел 

и торговли. 

Раскрывать причины 

частых восстаний населения 

в Древнем Китае, показывать, 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 
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древних китайцев. 

Храмы 

чем они завершались. 

Объяснять значение понятий 

и терминов: Великая 

Китайская стена, Великий 

шёлковый 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) 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу 
20     

Раздел 3. Древняя Греция. Эллинизм 

3.1 Древнейшая Греция 4 Природные условия 

Древней Г реции. 

Занятия населения. 

Древнейшие 

государства на Крите. 

Расцвет и гибель 

Минойской 

цивилизации. Г 

осударства Ахейской Г 

реции (Микены, 

Тиринф). Троянская 

война. Вторжение 

дорийских племён. 

Поэмы Гомера 

«Илиада», «Одиссея» 

Рассказывать, используя 

карту, о природных условиях 

Древней Г реции и основных 

занятиях её населения. 

Объяснять, какие находки 

археологов свидетельствуют 

о существовании древних 

цивилизации на о Крит, в 

Микенах. 

Рассказывать, о чём 

повествуют поэмы «Илиада» 

и «Одиссея». Объяснять 

значение выражений 

«Ахиллесова пята», 

«Троянский конь» 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

<...> 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

<...> 
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3.2 Греческие полисы 10 

Подъём хозяйственной 

жизни после «тёмных 

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. 

Причинывойн. Походы 

персов на Грецию. 

Битва при Марафоне, 

её 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 

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 

СеверномПричерноморье. 

Рассказывать, как 

осуществлялось управление 

греческими колониями, в чём 

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 

Г реции. 

Составлять сообщение 

о спартанском воспитании, 

высказывать 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 Г реции. 

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 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

<...> 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

<...> 
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таблицы. 

Характеризовать роль 

конкретных людей - 

руководителей полисов, 

военачальников, воинов в 

ходе военных событий. 

Называть основные 

итоги грекоперсидских 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 

Г реции, 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 чём проявилось 

ослабление греческих 

полисов после 

Пелопоннесской войны 

3.3 Культура Древней Греции 3 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 

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 

учёных, 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 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

<...> 

 
 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
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общегреческих игр в 

Олимпии. Объяснять, что 

греки ценили в спортивных 

состязаниях, в чём 

выражалось их отношение к 

играм 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

<...> 

 

3.4 Македонские завоевания. 

Эллинизм 

3 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 

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 царянад 

греческими полисами. 

Систематизировать в виде 

таблицы информацию о 

завоевательных походах 

Александра Македонского. 

Объяснять, в чём 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 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

<...> 

 
 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

<...> 

 

Итого по разделу 20 
    

Раздел 4. Древний Рим 

4.1 Возникновение 

Римского государства 

3 Природа и население 

Апеннинского 

Рассказывать, 

используя историческую 

Электронная 

форма 

Установление 

доверительных 
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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 

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 «Г уси Рим 

спасли», «Пиррова победа», 

«Разделяй и властвуй!» 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 

 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 

4.2 Римские завоевания в 

Средиземноморье 

3 Войны Рима с 

Карфагеном. Ганнибал; 

битва при Каннах. 

Поражение Карфагена. 

Установление 

господства Рима в 

Средиземноморье. 

Римские провинции 

Представлять общую 

характеристику Пунических 

войн (причины, 

хронологический период, 

участники, наиболее 

значительные походы и 

сражения, итоги). 

Объяснять, благодаря чему 

вошел в историю Г аннибал. 

Показывать на исторической 

карте территории римских 

провинций, объяснять, какие 

современные географические 

названия берут начало от 

названий римских провинций 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 
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сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 

4.3 Поздняя Римская 

республика. Гражданские 

войны 

5 Подъём 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 

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 Г ракхов. 

Анализировать отрывки из 

текстовисториков (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 Г ая Юлия 

Цезаря, объяснять, благодаря 

чему он вошёл 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 её 

итоги 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 
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межличностных 

отношений в классе 

 

4.4 Расцвет и падение Римской 

империи 

6 Расцвет и 

падение Римской 

империи. 

Установление 

императорской власти. 

Октавиан Август. 

Императоры Рима: 

завоеватели и 

правители. Римская 

империя: территория, 

управление. Римское 

гражданство. 

Повседневнаяжизнь 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 

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?» 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 
 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 

4.5 Культура Древнего Рима 3 Римская литература, 

золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие 

наук. Римские 

историки. Искусство 

Древнего Рима: 

архитектура, 

скульптура. Пантеон 

Раскрывать смысл понятия 

«золотой век римской 

поэзии», называть имена 

поэтов золотого века. 

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 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 
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древнегреческих и 

древнеримских храмов. 

Определять общие черты и 

различия. 

Изучать иллюстрации 

учебника, объяснять, о чём 

рассказывают римские 

скульптурные портреты 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 

Итого по разделу 
20     

 Обобщение 2 Историческое и 

культурное наследие 

цивилизаций Древнего 

мира 

Объяснять понятие «Древний 

мир», указывать 

хронологические рамки 

данной исторической эпохи. 

Называть и показывать на 

карте государства и города 

Древнего мира, объяснять, 

как природные условия 

влияли на жизнь и занятия 

населения, показывать места 

важнейших событий. 

Сравнивать устройство 

государств Древнего Востока 

(древневосточная деспотия) и 

государств античного мира 

(полис); называть различия. 

Объяснять понятия: фреска, 

рельеф, сфинкс, иероглиф, 

варны, касты, монотеизм, 

демократия, демос, 

республика, аристократия, 

олигархия, тиран, остракизм, 

форум, сенат, право вето, 

провинция, колония, 

метрополия, империя, 

акведук, амфитеатр, 

диктатор; относить понятия к 

различным цивилизациям. 

Объяснять причины 

появления единых государств 

(на примерах Древнего 

Египта, Древнего Китая). 

Объяснять, чем прославились 

в истории Тутмос, Рамзес II, 

Эхнатон, Хаммурапи, Солон, 

Клисфен, Перикл, 
Александр Македонский, 

братья Г ракхи, Г аннибал, 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 



133 

 

Спартак, Юлий Цезарь, 

император Траян (по 

выбору); высказывать свое 

отношение к поступкам 

людей прошлого. Объяснять 

значение появления 

письменности; 

характеризовать системы 

письма древних людей 

(египетская письменность, 

клинопись, финикийский 

алфавит, греческий алфавит, 

латинский алфавит). 

Анализировать отрывки из 

письменных источников, 

распознавать ключевые 

образы в визуальных 

источниках. Распознавать, 

называть, описывать и 

относить памятники истории 

и культуры Древнего мира к 

определённым 

цивилизациям; высказывать 

свое отношение к 

памятникам культуры. 

Характеризовать 

историческое и культурное 

наследие цивилизаций 

Древнего мира 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68     

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета  

Кол-

во  

часо

в 

Программное 

содержание 

   

Основные виды 

деятельности учащихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1. Всеобщая история. История Средних веков 

1.1 Введение 1 Средние века: понятие, 

хронологические 

рамки и периодизация 

Средневековья 

Обозначать на ленте времени 

даты ключевых событий, 

связанных с падением 

Западной Римской империи, 

а также хронологические 

рамки и основные периоды 

истории Средних веков 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 
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внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 

1.2 Народы Европы в раннее 

Средневековье 

4 

Падение Западной 

Римской империи и 

образование 

варварских королевств. 

Завоевание франками Г 

аллии. 

Хлодвиг. Усиление 

королевской власти. 

Салическая правда. 

Принятие франками 

христианства. 

Франкское государство 

в VIII-IX вв. Усиление 

власти майордомов. 

Карл Мартелл и его 

военная реформа. 

Завоевания Карла 

Великого. 

Управление империей. 

«Каролингское 

возрождение». 

Верденский раздел, его 

причины и значение. 

Образование 

государств во 

Франции, Г ермании, 

Италии. Священная 

Римская империя. 

Британия и Ирландия 

в раннее 

Средневековье. 

Норманны: 

общественный строй, 

завоевания. Ранние 

славянские 

государства. 

Возникновение 

Венгерского 

королевства. 

Христианизация 

Европы. Светские 

правители и папы 

Показывать на исторической 

карте маршруты 

перемещения варварских 

народов в Европе в V-VI вв. и 

наиболее значительные 

варварские королевства, 

основанные в бывших 

владениях Западной Римской 

империи. 

Характеризовать 

общественное устройство 

германских племён, 

объяснять, в чём состояли его 

отличия от римских 

порядков. 

Рассказывать, как 

вождь франков Хлодвиг 

сумел стать королём, 

укреплял свою власть. 

Раскрывать значение 

принятия Хлодвигом 

христианства. Объяснять 

значение понятий и 

терминов: Салическая 

правда, майордом, 

бенефиций. Рассказывать об 

обстоятельствах перехода 

королевской власти к 

династии Каролингов. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

завоеваниях Карла Великого. 

Представлять 

характеристику Карла 

Великого, давать оценку его 

деятельности. Объяснять 

смысл понятия 

«Каролингское 

возрождение». 

Характеризовать 

обстоятельства и причины 

распада державы Карла 

Великого, показывать на 

исторической карте владения, 

на которые она распалась. 

Рассказывать о создании 

государств на территории 

бывшей империи Карла 

Великого - во Франции, в 

германских и итальянских 

землях. Обозначать на ленте 

времени последовательность 

завоеваний Британских 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 



135 

 

островов англами и саксами, 

норманнами в 

раннееСредневековье. 

Рассказывать о нормандском 

завоевании Англии в XI в. 

Характеризовать 

общественный строй 

норманнов, показывать на 

исторической карте 

маршруты их походов. 

Показывать на 

исторической карте 

государства, возникшие в 

раннее Средневековье в 

Восточной Европе 

(государства славянских 

народов, венгров). 

Объяснять значение 

принятия христианства 

восточноевропейскими 

народами. Рассказывать 

о просветительской 

миссии Кирилла и Мефодия. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

норманн, конунг, эрл, 

драккар, путь «из варяг в 

греки», миссионер, латиница, 

кириллица. Объяснять, из-за 

чего возникали конфликты 

между императорами 

Священной Римской империи 

и римскими папами. 

Извлекать и анализировать 

информацию из 

исторических источников 

(фрагментов Салической 

правды, документов, хроник) 

1.3 Византийская 

империя в VI-XI вв. 

2 Территория, население 

империи ромеев. 

Византийские 

императоры; 

Юстиниан. 

Кодификация законов. 

Внешняя политика 

Византии. Византия и 

славяне. Власть 

императора и церковь. 

Церковные соборы. 

Культура Византии. 

Образование и 

книжное дело. 

Художественная 

культура (архитектура, 

мозаика, фреска, 

иконопись) 

Характеризовать, используя 

историческую карту, 

географическое положение и 

состав населения земель, 

входивших в Восточную 

часть Римской империи. 

Рассказывать о власти 

византийских императоров. 

Представлять характеристику 

личности и деятельности 

императора Юстиниана 

(завоевания, 

законодательство, 

строительство). Объяснять 

значение понятий и 

терминов: ромеи, басилевс, 

кодекс Юстиниана, базилика, 

икона, иконоборчество, 

церковный собор, фема. 

Раскрывать, какое место 

занимала церковь в 

византийском государстве, 

как складывались отношения 

императоров и патриархов. 

Характеризовать 

отношения Византии с 

соседними государствами 

и народами, в том числе 

Русью. Представлять 

описание внешнего вида 

и внутреннего убранства 

византийских 

храмов, используя 

иллюстрации 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 
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учебника. 
Характеризовать культурное 

наследие Византии, её вклад 

в мировую культуру 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 

1.4 Арабы в VI-XI вв. 2 Природные условия 

Аравийского 

полуострова. Основные 

занятия арабов. 

Традиционные 

верования. Пророк 

Мухаммад и 

возникновение ислама. 

Хиджра. Победа новой 

веры. Коран. 

Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его 

расцвет и распад. 

Культура исламского 

мира. Образование и 

наука. Роль арабского 

языка. Расцвет 

литературы и 

искусства. 

Архитектура 

Рассказывать о расселении и 

основных занятиях арабских 

племен. Объяснять, в чём 

заключался главный смысл 

проповедей пророка 

Мухаммада, чем отличалось 

его учение от традиционных 

верований арабов. 

Раскрывать значение 

понятий: ислам, хиджра, 

Коран, Сунна, Кааба, хадж, 

мечеть, имам, шариат, халиф, 

халифат. 

Объяснять, какие положения 

были закреплены в главных 

священных книгах ислама, 

какое значение они имели 

для арабской общины. 

Показывать на исторической 

карте территории, 

завоёванные арабами к 

середине VIII в., объяснять 

причины побед арабских 

войск. 

Характеризовать 

политику мусульманских 

правителей в завоёванных 

землях. Объяснять причины 

распада Арабского халифата. 

Раскрывать, в чём 

состоял вклад арабов в 

развитие наук, литературы, 

искусства. 

Представлять описание 

внешнего вида и внутреннего 

убранства мечетей арабского 

мира, используя 

иллюстрации учебника 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 
 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 

1.5 Средневековое 

европейское общество 

3 Аграрное 

производство. 

Натуральное 

хозяйство. Феодальное 

землевладение. Знать и 

рыцарство: 

социальный статус, 

Рассказывать, кто и с какой 

целью отдавал землю в феод, 

как строились отношения 

сеньора и вассала. 

Раскрывать значение понятий 

и терминов: феод, сеньор, 

вассал, сословие, рыцарь, 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 
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образ жизни. Замок 

сеньора. Куртуазная 

культура. 

Крестьянство: 

зависимость от 

сеньора, повинности, 

условия жизни. 

Крестьянская община. 

Г орода - центры 

ремесла, торговли, 

культуры. Население 

городов. Цехи и 

гильдии. Г ородское 

управление. Борьба 

городов за 

самоуправление. 

Средневековые города-

республики. Развитие 

торговли. Ярмарки. 

Торговые пути в 

Средиземноморье и на 

Балтике. Г анза. Облик 

средневековых 

городов. Образ жизни 

и быт горожан. 
Церковь и 

духовенство. 

Разделение 

христианства на 

католицизм и 

православие. Борьба 

пап за независимость 

церкви от светской 

власти. Крестовые 

походы: цели, 

участники, итоги. 

Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: 

причины 

возникновения и 

распространения. 

Преследование 

еретиков 

турнир. Представлять 

характеристику 

средневекового рыцаря 

(социальное положение, 

образ жизни, кодекс 

рыцарской чести). 

Описывать внешний облик и 

внутреннюю планировку 

средневекового замка, 

объяснять назначение 

отдельных частей замка, 

построек. 

Характеризовать 

положение и повинности 

средневековых крестьян. 

Объяснять значение понятий 

итерминов: барщина, подать, 

десятина, община, 

натуральное хозяйство. 

Рассказывать, как 

происходило возрождение 

городов в средневековой 

Европе. 

Называть основные 

группы населения 

средневековых городов, 

описывать их занятия и 

положение. 

Объяснять, как 

горожане добивались 

независимости своих городов 

от власти сеньоров. 

Раскрывать значение 

понятий: цех, гильдия, 

цеховой устав, городское 

право, городское 

самоуправление, магистрат, 

ратуша, ярмарка, банк. 

Показывать на исторической 

карте крупнейшие торговые 

центры средневековой 

Европы, основные торговые 

пути. 

Составлять описание 

центральной площади 

средневекового города (по 

выбору), объяснять 

назначение находившихся на 

ней зданий, характеризовать 

особенности их архитектуры. 

Рассказывать о 

повседневной жизни 

горожан, используя текст 

ииллюстрации учебника. 

Объяснять, какая 

информация содержится в 

средневековых миниатюрах, 

в чём состоит их ценность 

как исторических 

источников. 

Характеризовать место 

церкви в средневековом 

обществе (церковная 

иерархия, влияние церкви на 

общество, имущественное 

положение). 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

монастырь, монашеский 

орден, Святая земля, 

крестоносцы. Объяснять, кто 

и почему отправлялся в 

походы в Святую землю. 

Называть наиболее 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 

 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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значительные Крестовые 

походы, их участников и 

итоги. 

Готовить сообщение о 

духовнорыцарских орденах, 

созданных во время 

Крестовых походов (с 

использованием информации 

учебника и дополнительных 

материалов). 

Характеризовать 

причины появления и 

основные положения 

еретических учений в 

европейских странах в XII-

XIII вв. 

Рассказывать, какие средства 

и методы церковь 

использовала в борьбе 

против еретиков. Объяснять 

значение понятия 

«инквизиция» 

1.6 Г осударства Европы в XII-

XV вв. 

4 

Усиление королевской 

власти в странах 

Западной Европы. 

Сословно-

представительная 

монархия. Образование 

централизованных 

государств в Англии, 

Франции. Столетняя 

война; Ж. Д’Арк. 

Священная Римская 

империя в XII-XV вв. 

Польско- литовское 

государство в XIV-XV 

вв. Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

Итальянские 

государства в XII-XV 

вв. Развитие экономики 

в европейских странах 

в период зрелого 

Средневековья. 

Обострение 

социальных 

противоречий в XIV в. 

(Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). 

Гуситское движение в 

Чехии. Византийская 

империя и славянские 
государства в XII-XV 

вв. Экспансия турок-

османов. Османские 

завоевания на 

Балканах. Падение 

Константинополя 

Раскрывать, в чём 

выражалось усиление 

королевской власти в странах 

Западной Европы в период 

зрелого Средневековья. 

Рассказывать о создании 

парламентов в европейских 

государствах, раскрывать 

значение этих событий. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: сословно-

представительная монархия, 

парламент, централизованное 

государство, Великая хартия 

вольностей, Реконкиста. 

Рассказывать о создании 

централизованных 

государств в Англии, 

Франции, на Пиренейском 

полуострове, выделять общие 

черты этих процессов и 

особенности отдельных 

стран. 

Называть причины, 

главныхучастников, 

ключевые события и итоги 

Столетней войны. 

Объяснять, чем 

известна в истории Жанна 

Д’Арк. 

Раскрывать 

особенности политического 

развития земель Священной 

Римской империи и 

итальянских государств. 

Рассказывать о развитии 

сельского хозяйства и 

усилении городов в странах 

Западной Европы в период 

зрелого Средневековья. 

Объяснять причины 

обострения социальных 

противоречий в городах и 

деревнях. 

Называть крупнейшие 

восстания XIV в. (Жакерия, 

восстание под руководством 

Уота Тайлера). Представлять 

характеристику гуситского 

движения в Чехии и 

Гуситских войн 1419-1434 гг. 

Показывать на исторической 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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карте территории и 

государства, завоёванные 

османами в XIV-XV вв. 

Рассказывать о взятии 

османами Константинополя. 

Объяснять, как было 

воспринято современниками 

это событие и какие 

последствия оно имело 

1.7 Культура средневековой 

Европы 

2 Представления 

средневекового 

человека о мире. Место 

религии в жизни 

человека и общества. 

Образование: школы и 

университеты. 

Сословный характер 

культуры. 

Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. 

Г ородской и 

крестьянский 

фольклор. Романский и 

готический стили в 

художественной 

культуре. Развитие 

знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: 

художники и их 

творения. Изобретение 

европейского 

книгопечатания; И. 

Гутенберг 

Раскрывать роль религии в 

жизни средневекового 

человека и общества. 

Объяснять, кого и чему 

учили в средневековых 

школах. 

Рассказывать, когда и в каких 

странах появились первые 

европейские университеты, 

кто выступал их 

основателями. 

Объяснять значение понятий 

и терминов: университет, 

магистр, лекция, диспут, 

схоластика. Раскрывать, в 

чём проявлялся сословный 

характер средневековой 

культуры, приводить 

примеры разных 

литературных жанров. 

Характеризовать основные 

черты романского и 

готического стилей в 

художественной культуре, 

выявлять их в изображениях 

архитектурных сооружений. 

Раскрывать значение понятий 

и терминов: романский 

стиль, готика, гуманизм, 

Возрождение. 

Называть известных 

представителейевропейского 

гуманизма и Раннего 

Возрождения, объяснять, что 

было новым в их взглядах на 

мир и человека. 

Представлять рассказ 

(сообщение) о жизни и 

творчестве мастеров Раннего 

Возрождения (по выбору). 

Раскрывать значение 

изобретения европейского 

книгопечатания 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 

1.8 Страны Востока в Средние 

века 

3 Османская империя: 

завоевания турок-

османов (Балканы, 

падение Византии), 

управление империей, 

положение покоренных 

народов. Монгольская 

держава: 

общественный строй 

монгольских племен, 

завоевания Чингисхана 

и его потомков, 

управление 

подчиненными 

Показывать на исторической 

карте территории 

крупнейших государств 

Востока в Средние века. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

возникновении Османского 

государства и завоеваниях 

турок-османов в XIII-XV вв. 

Характеризовать систему 

управления Османской 

империей, политику османов 

в отношении покорённых 

народов. 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 
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территориями. Китай: 

империи, правители и 

подданные, борьба 

против завоевателей. 

Япония в Средние 

века: образование 

государства, власть 

императоров и 

управление сёгунов. 

Индия: 

раздробленность 

индийских княжеств, 

вторжение мусульман, 

Делийский султанат. 

Культура 

народов Востока. 
Литература. 

Архитектура. 

Традиционные 

искусства и ремесла 

Систематизировать в форме 

таблицы информацию о 

завоеваниях монголов в 

правление Чингисхана и его 

наследников. 

Рассказывать об 

организации и вооружении 

монгольского войска. 
Показывать на карте 

территории главных улусов 

монгольской державы и 

объяснять, как монголы 

управляли завоёванными 

землями. 

Объяснять, как было 

организовано управление 

средневековыми китайскими 

империями, как 

осуществлялась подготовка 

императорских чиновников. 

Характеризовать важнейшие 

изобретения китайцев в VII-

XIII вв. и объяснять, как эти 

изобретения попадали к 

другим народам. Объяснять, 

каким было положение 

императора в Японии и 

какую роль в управлении 

страной играли сёгуны. 

Рассказывать о религиозных 

верованиях жителей Японии. 

Сравнивать статус и кодекс 

поведения японского самурая 

и европейского рыцаря, 

определять, что было общим. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

мусульманском завоевании 

Индии и создании 

Делийского султаната. 

Используя иллюстрации, 

рассказывать о культуре 

народов Востока в V-XV 

вв., распознавать 

характерные черты в 

архитектурных сооружениях, 

произведениях живописи 

 

 

 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 

1.9 Г осударства доколумбовой 

Америки в Средние века 

1 Цивилизации майя, 

ацтеков и инков: 

общественный строй, 

религиозные 

верования, культура. 

Появление 

европейских 

завоевателей 

Рассказывать о древних 

обитателях Америки, 

условиях их жизни, основных 

занятиях. 

Называть и показывать на 

исторической карте крупные 

государства, существовавшие 

в Америке в эпоху 

Средневековья. 

Систематизировать материал 

о цивилизациях 

средневековой Америки в 

таблице (территория, главные 

города, правители, 

религиозные верования, 

знания, искусство). 

Представлять сообщение 

(презентацию) о 

художественной культуре 

одной из средневековых 

цивилизаций Америки (по 

выбору) 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 
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дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 

1.10 Обобщение 1 Историческое и 

культурное наследие 

Средних веков 

Показывать на карте, 

называть государства Европы 

и Востока к концу 

Средневековья, 

характеризовать их 

природные и географические 

условия, их влияние на 

развитие экономики. 
Характеризовать роль новых 

форм управления в Средние 

века (самоуправление в 

городах, парламенты в 

сословнопредставительных 

монархиях). Характеризовать 

место церкви в 

средневековом обществе 

(церковная иерархия, 

влияние церкви на общество, 

имущественное положение). 

Объяснять, чем 

известны в мировой истории 

Карл Великий, Юстиниан I, 

Вильгельм Завоеватель, 

Людовик XI, Генрих VII 

Тюдор, католические короли 

Фердинанд и Изабелла, Ян 

Гус, Жанна Д’Арк, Милош 

Обилич. Объяснять, какая 

информация содержится в 

средневековых миниатюрах, 

в чем состоит их ценность 

как исторических 

источников. 

Характеризовать вклад 

Средневековья в развитие 

научных и технических 

знаний; высказывать 

суждение об изобретении 

книгопечатания. 

Сопоставлять 

государственное и 

политическое 

устройствоцентрализованных 

государств Европы (по 

выбору) и Священной 

Римской империи и Италии. 

Извлекать и анализировать 

информацию из 

исторических источников 

(фрагментов «Салической 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

<...> 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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правды», документов, 

хроник). Используя 

иллюстрации, рассказывать о 

культуре Средневековой 

Европы и народов Востока в 

V-XV вв., распознавать 

характерные черты в 

архитектурных сооружениях, 

произведениях живописи 

 

Итого по разделу 23     

Раздел 2. История России. От Руси к российскому государству 

 

2.1 Введение 1 Роль и место России в 

мировой истории. 

Проблемы 

периодизации 

российской истории. 

Источники по истории 

России 

Объяснять, что изучает история 

Отечества. 

Различать виды исторических 

источников с опорой на 

приобретённые ранее знания 

(5-6 классы). 

Характеризовать источники 

российской истории. 

Показывать своеобразие 

геополитического положения 

России с опорой на 

историческую карту 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 

2.2 Народы и 

государства 

на территории 
нашей страны 

в древности. 

Восточная Европа 
в середине 

I тыс. н. э. 

5 Заселение территории 

нашей страны 

человеком. 
Палеолитическое 

искусство. Петроглифы 

Беломорья и 
Онежского озера. 

Особенности 

перехода от 
присваивающего 

хозяйства к 

производящему. 

Находить и показывать 

на исторической карте места 

расселения древнего 
человека 

на территории России, 

древние 
государства Поволжья, 

Кавказа и 

Северного Причерноморья. 
Описывать условия жизни, 

занятия, 

верования земледельческих и 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 
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Ареалы 
древнейшего 

земледелия и 

скотоводства. 
Появление 

металлических орудий 

и их влияние 
на первобытное 

общество. Центры 

древнейшей 
металлургии. Кочевые 

общества евразийских 

степей в эпоху 
бронзы и раннем 

железном веке. 

Степь и её роль в 
распространении 

культурных 

взаимовлияний. 
Появление первого в 

мире колёсного 

транспорта. 
Народы, проживавшие 

на этой 

территории до 
середины I тыс. до н. э. 

Скифы и скифская 

культура. 
Античные города-

государства 

Северного 
Причерноморья. 

Боспорское царство. 

Пантикапей. 
Античный Херсонес. 

Скифское 

царство в Крыму. 
Дербент. 

Великое переселение 
народов. 

Миграция готов. 

Нашествие гуннов. 
Вопрос о славянской 

прародине и 

происхождении славян. 
Расселение славян, их 

разделение на три 

ветви - восточных, 
западных и южных. 

Славянские общности 

Восточной Европы. Их 
соседи - балты и 

финно- угры. 

Хозяйство восточных 
славян, их 

общественный строй и 

политическая 
организация. 

Возникновение 

княжеской власти. 
Традиционные 

верования. 

Страны и народы 
Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего 

Востока. 
Тюркский 

каганат. Хазарский 

каганат. Волжская 
Булгария 

кочевых 
племён, народов. 

Характеризовать культурное 

наследие 
древних цивилизаций на 

территории 

нашей страны (привлекая 
знания 

из истории Древнего мира). 

Приводить примеры 
межэтнических 

контактов и взаимодействий. 

Показывать на исторической 
карте 

территории расселения 

восточных 
славян; извлекать из карты 

информацию о природных 

условиях, 
влияющих на занятия славян. 

Характеризовать 

общественный строй 
и политическую организацию 

восточных славян. 

Описывать жизнь и быт, 
верования 

славян. 

Объяснять смысл понятий и 
терминов: ислам, 

иудаизм, подсечная система 

земледелия, присваивающее 
хозяйство, производящее 

хозяйство, язычество 

(school-

collection.edu.r

u) 

<...> 

 

 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

<...> 

 

2.3 Русь в IX - начале XII в. 13 Образование 

государства Русь. 

Исторические условия 

складывания русской 

государственности: 

природно-

климатический фактор 

и политические 

процессы в Европе в 

Раскрывать предпосылки и 

называть время образования 

государства Русь. 

Показывать на исторической 

карте территорию 

государства Русь, главные 

торговые пути, крупные 

города. Извлекать из 

исторической карты 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 
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конце I тыс. н. э. 

Формирование новой 

политической и 

этнической карты 

континента. 

Первые известия о 

Руси. Проблема 

образования 

государства. 

Русь. 

Скандинавы на Руси. 

Начало династии 

Рюриковичей. 
Формирование 

территории 

государства Русь. Дань 

и полюдье. Первые 

русские князья. 

Отношения с 

Византийской 

империей, странами 

Центральной, Западной 

и Северной Европы, 

кочевниками 

европейских степей. 

Русь в международной 

торговле. Путь «из 

варяг в греки». 

Волжский торговый 

путь. Языческий 

пантеон. 

Принятие 

христианства и его 

значение. 

Византийское наследие 

на Руси 

Русь в конце X - 

начале XII в. 

Территория и 

население государства 

Русь (Русская земля). 

Крупнейшие города 

Руси. Новгород как 

центр освоения Севера 

Восточной Европы, 

колонизация Русской 

равнины. 

Территориально-

политическая 

структура Руси, 

волости. Органы 

власти: князь, 

посадник, тысяцкий, 

вече. 

Внутриполитическое 

развитие. Борьба за 

власть между 

сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при 

Ярославичах. 

Владимир Мономах. 

Русская церковь. 
Общественный строй 

Руси: дискуссии в 

исторической науке. 

Князья, дружина. 

Духовенство. 

Городское население. 

Купцы. Категории 

рядового и зависимого 

населения. 

Древнерусское право: 

Русская Правда, 

информацию о направлениях 

походов князей (Олега, 

Игоря, Святослава). 

Систематизировать 

информацию о деятельности 

первых русских князей (в 

виде таблицы). Приводить 

примеры взаимоотношений 

Руси с соседними племенами 

и государствами. 

Давать оценку 

значению принятия 

христианства на Руси. 

Объяснять смысл 

понятий и терминов: 

государство, Русь, 

христианство, православие, 

князь, дружина, полюдье, 

дань, уроки, погосты 

Характеризовать 

политический строй Руси, 

внутреннюю и внешнюю 

политику русских князей в 

конце X - первой трети XII в. 

Раскрывать значение съезда 

князей в Любече. 

Извлекать информацию 

из письменных источников: 

Русской Правды, Устава 

Владимира Мономаха - и 

использовать её в рассказе о 

положении отдельных групп 

населения Руси. 

Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

ЯрославаМудрого, 

Владимира Мономаха 

(привлекая дополнительные 

источники информации). 

Рассказывать о роли 

Православной церкви на 

Руси. 

Объяснять смысл 

понятий и терминов: вече, 

вотчина, люди, смерды, 

закупы, холопы, посадник, 

десятина, митрополит, 

монастырь, инок (монах). 

Описывать 

древнерусский город; 

рассказывать о жизни 

горожан 

Характеризовать 

основные достижения 

культуры Древней Руси. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: крестово-

купольный храм, фреска, 

мозаика, берестяные 

грамоты, летопись, житие, 

былины. 

Описывать памятники 

древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде) и древнерусской 

живописи (фрески и мозаики, 

иконы), предметы 

декоративно-прикладного 
искусства и другие. 

Осуществлять поиск 

информации для проектной 

работы «Как жили наши 

предки в далёком прошлом» 

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

<...> 

 
 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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церковные уставы. 

Русь в социально-

политическом 

контексте Евразии. 

Внешняя политика и 

международные связи: 

отношения с 

Византией, 

печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, 

Западной и Северной 

Европы. Херсонес в 

культурных контактах 

Руси и Византии 

Культурное 

пространство. Русь в 

общеевропейском 

культурном контексте. 

Картина мира 

средневекового 

человека. 

Повседневная жизнь, 

сельский и городской 

быт. Положение 

женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь 

и хронология. 

Культура Руси. 

Формирование единого 

культурного 

пространства. 

Кирилло-мефодиевская 

традицияна Руси. 

Письменность. 

Распространение 

грамотности, 

берестяные грамоты. 

«Новгородская 

псалтирь». 

«Остромирово 

Евангелие». Появление 

древнерусской 

литературы. «Слово о 

Законе и Благодати». 

Произведения 

летописного жанра. 

«Повесть временных 

лет». Первые русские 

жития. Произведения 

Владимира Мономаха. 

Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. 

Начало храмового 

строительства: 

Десятинная церковь, 

София Киевская, 

София Новгородская. 

Материальная 

культура. Ремесло. 

Военное дело и оружие 

(на материале истории края, 

города) 

2.4 Русь в середине XII - 

начале XIII в. 

6 Формирование 

системы земель - 

самостоятельных 

государств. 

Важнейшие земли, 

управляемые ветвями 

княжеского рода 

Рюриковичей: 

Черниговская, 

Смоленская, Г алицкая, 

Волынская, 

Суздальская. Земли, 

имевшие особый 

Называть время и 

раскрывать причины и 

последствия распада Руси на 

отдельные самостоятельные 

земли. Извлекать из 

исторической карты 

информацию о 

географическом положении 

важнейших самостоятельных 

центров Руси; раскрывать их 

особенности. 

Характеризовать социально-

политическое развитие, 

Электронн

ая форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов 

(school-

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 
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статус: Киевская и 

Новгородская. 

Эволюция 

общественного строя и 

права; внешняя 

политика 

русскихземель. 

Формирование 

региональных центров 

культуры: летописание 

и памятники 

литературы: Киево-

Печерский патерик, 

моление Даниила 

Заточника, «Слово о 

полку Игореве». 

Белокаменные храмы 

СевероВосточной 

Руси: Успенский собор 

во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор 

Юрьева-Польского 

достижения культуры 

отдельных земель (в том 

числе с использованием 

регионального материала). 

Систематизировать материал 

о важнейших русских землях 

в XII - первой трети XIII в. (в 

форме таблицы). 

Проводить поиск 

исторической информации 

для сообщений об отдельных 

исторических личностях и 

памятниках культуры 

периода политической 

раздробленности. 

Описывать памятники 

архитектуры 

рассматриваемого периода 

(включая региональные) 

collection.e

du.ru) 

 

 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 

2.5 Русские земли и их соседи 

в середине XIII - XIV в. 

10 Возникновение 

Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана 

и его потомков. 

Походы Батыя на 

Восточную Европу. 

Возникновение 

Золотой Орды. Судьбы 

русских земель после 

монгольского 

нашествия. Система 

зависимости русских 

земель от ордынских 

ханов (так называемое 

ордынское иго). 

Южные и западные 

русские земли. 

Возникновение 

Литовскогогосударства 

и включение в его 

состав части русских 

земель. Северо-

западные земли: 

Новгородская и 

Псковская. 

Политический строй 

Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. 

Новгород и немецкая Г 

анза. Ордены 

крестоносцев и борьба 

с их экспансией на 

западных границах 

Руси. Александр 

Невский. 

Объяснять значение понятий 

и терминов: орда, хан, 

курултай, ярлык, баскаки, 

военный монашеский орден, 

крестоносцы, святитель. 

Извлекать информацию 

из материалов, 

свидетельствующих о 

походах монгольских 

завоевателей (исторической 

карты, отрывков из 

летописей, произведений 

древнерусской литературы и 

другое), сопоставлять 

содержащиеся в них 
сведения. 

Объяснять, в чём 

выражалась зависимость 

русских земель от ордынских 

ханов. 

Показывать на 

исторической карте рост 

территории Литовского 

государства в XIII-XIV вв. 

Рассказывать на основе 

информации учебника, 

отрывков из летописей, 

карты и картосхемы о 

Невской битве и Ледовом 

побоище; давать оценку их 

значения. 

Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

Александра Невского. 

Электронн

ая форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов 

(school-

collection.e

du.ru) 

 
 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 
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Взаимоотношения с 

Ордой. Княжества 

Северо-Восточной 

Руси. Борьба за 

великое княжение 

Владимирское. 

Противостояние Твери 

и Москвы. Усиление 

Московского 

княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская 

битва. Закрепление 

первенствующего 

положения московских 

князей. Перенос 

митрополичьей 

кафедры в Москву. 

Роль Православной 

церкви в ордынский 

период русской 

истории. Святитель 

Алексий Московский и 

преподобный Сергий 

РадонежскийНароды и 

государства степной 

зоны Восточной 

Европы и Сибири в 

XIII-XV вв. Золотая 

Орда: государственный 

строй, население, 

экономика, культура. Г 

орода и кочевые степи. 

Принятие ислама. 

Ослабление 

государства во второй 

половине XIV в., 

нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, 

образование татарских 

ханств. Казанское 

ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское 

ханство. Ногайская 

Орда. Крымское 

ханство. Касимовское 

ханство. Народы 

Северного Кавказа. 

Итальянские фактории 

Причерноморья 

(Каффа, Тана, Солдайя 

и другие) и их роль в 

системе торговых и 

политических связей 

Руси с Западом и 

ВостокомКультурное 

пространство. 

Изменения в 

представлениях о 

картине мира в 

Евразии в связи с 

завершением 

монгольских 

завоеваний. 

Культурное 

взаимодействие 

цивилизаций. 

Межкультурные связи 

и коммуникации 

(взаимодействие и 

взаимовлияние русской 

культуры и культур 

народов Евразии). 

Летописание. 

Литературные 

Характеризовать 

положение Северо-

Восточной и Северо-

Западной Руси после 

монгольского нашествия. 

Показывать на 

исторической карте 

территорию Северо-

Восточной Руси, основные 

центры собирания русских 

земель, территориальный 

рост Московского княжества. 

Раскрывать причины и 

следствия объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. Рассказывать о 

Куликовской битве, 

привлекая историческую 

карту; раскрывать её 

значение. 

Оценивать вклад 

Дмитрия Донского в историю 

страны. 

Приводить примеры 

роли Православной церкви в 

ордынский период 

Характеризовать 

политику Золотой Орды в 

отношении подчинённых 

народов. 

Рассказывать о судьбе Крыма 

после монгольского 

завоевания (на основании 

учебника и дополнительных 

источников). Показывать на 

исторической карте 

государства, возникшие 

после распада Золотой 

ОрдыСоставлять план 

рассказа о развитии 

летописания, памятниках 

литературы 

рассматриваемого периода. 

Представлять описание 

памятников архитектуры и 

изобразительного искусства 

рассматриваемого периода. 

Подготовить сообщение о 

творчестве Андрея Рублёва 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 



148 

 

памятники 

Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний 

Премудрый. 

Архитектура. 

Каменные соборы 

Кремля. 

Изобразительное 

искусство. Феофан 

Грек. Андрей Рублёв 

2.6 Формирование единого 

Русского государства в XV 

в. 

8 Борьба за русские 

земли между 

Литовским и 

Московским 

государствами. 

Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Междоусобная 

война в Московском 

княжестве второй 

четверти XV в. 

Василий Темный. 

Новгород и Псков в 

XV в.: политический 

строй, отношения с 

Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, 

Великим княжеством 

Литовским. Падение 

Византии и рост 

церковно- 
политической роли 

Москвы в 

православном мире. 

Теория «Москва - 

третий Рим». Иван III. 

Присоединение 

Новгорода и Твери. 

Ликвидация 

зависимости от Орды. 

Расширение 

международных связей 

Московского 

государства. Принятие 

общерусского 

Судебника. 

Формирование 

аппарата управления 

единого государства. 

Перемены в устройстве 

двора великого князя: 

новая государственная 

символика; царский 

титул и регалии; 

дворцовое и церковное 

строительство. 

Московский 

Кремль. 

Культурное 

пространство. 

Изменения восприятия 

мира. Сакрализация 

великокняжеской 

власти. 

Флорентийская 

уния. Установление 

автокефалии Русской 

церкви. 

Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и 

нестяжатели). Ереси. 

Геннадиевская Библия. 

Развитие культуры 

единого Русского 

Показывать на исторической 

карте рост территории 

Русского государства в XV в. 

Характеризовать отношения 

Москвы с Литвой и Ордой. 

Раскрывать последствия 

династической войны в 

Московском княжестве во 

второй четверти XV в. 

Рассказывать о событиях, 

приведших к ликвидации 

ордынского владычества. 

Систематизировать (в 

форме таблицы) 

информацию о 

присоединении к Москве 

городов, земель в правление 

Ивана III. Раскрывать 

значение создания единого 

Русского государства. 

Объяснять значение понятий 

и терминов: централизация, 

поместье, крестьяне, 

кормление. 

Характеризовать 

политический строй Русского 

государства, систему 

управления страной. 

Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

Ивана III, давать оценку его 

вкладу в историю России. 

Извлекать информацию 

из Судебника 1497 г. и 

использовать её в рассказе о 

взаимоотношениях между 

землевладельцами и 

крестьянами. 

Характеризовать роль 

Православной церкви в 

укреплении Русского 

государства. 

Раскрывать значение 

понятий: ересь, автокефалия. 

Сопоставлять позиции 

нестяжателей и иосифлян, 

объяснять, в чём заключались 

различия. 
Систематизировать 

информацию о достижениях 

культуры Русского 

государства в XV в. (в форме 

таблицы, тезисов). 

Составлять описание 

памятников культуры на 

основе иллюстраций 

учебника, художественных 

альбомов, интернет-ресурсов, 

непосредственного 

наблюдения (использование 

регионального материала). 

Участвовать в составлении и 

презентации альбома о 

Электронн

ая форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов 

(school-

collection.e

du.ru) 

 
 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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государства. 

Летописание: 

общерусское и 

региональное. 

Житийная литература. 

«Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. 
Архитектура. Русская 

икона как феномен 

мирового искусства. 

Повседневная жизнь 

горожан и сельских 

жителей в 

древнерусский и 

раннемосковский 

периоды 

повседневной жизни жителей 

родного края, памятниках 

культуры изучаемого 

периода 

2.7 Наш край с древнейших 

времен до конца XV в. 

1 Наш край с 

древнейших времен до 

конца XV в. 

Выполнять учебные проекты 

по истории Средних веков (в 

том числе на региональном 

материале) 

Электронн

ая форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов 

(school-

collection.e

du.ru) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 

2.8 Обобщение 1 Повторение, 

обобщение и контроль 

по разделу «История 

России. 

От Руси к Российскому 

государству» 

Показывать на карте 

европейские государства 

Европы и Русь; сопоставлять 

процессы образования 

государств. 

Сопоставлять 

деятельность Людовика XI во 

Электронн

ая форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 
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Франции и Ивана III 

Великого. Объяснять, чем 

известны в истории 

Владимир I, Ярослав 

Мудрый, Владимир 

Мономах, Александр 

Невский, Иван Калита, 

Дмитрий Донской. 

Систематизировать 

информацию о нашествии 

монголов на Русь, 

зависимости Руси от Орды, 

этапов борьбы Руси с 

ордынской зависимостью 

(используя карту); давать 

оценку освобождению Руси 

от ордынской зависимости. 

Сопоставлять процесс 

создания централизованных 

государств в Западной 

Европе и формирование 

единого Русского 

государства (использовать 

карту); выявлять общие и 

различные черты. 

Характеризовать 

международные связи Руси с 

государствами Европы, 

Византией в X-XV вв. 

Рассказывать о 

положении разных групп 

населения русского общества 

в конце XV в.; сопоставлять 

одну из групп населения 

Русского государства с 

однотипной общественной 

группой ЗападнойЕвропы. 

Характеризовать творчество 

великих мастеров иконописи 

Дионисия, Андрея Рублева; 

называть и описывать их 

произведения. Называть 

виды письменных 

источников; извлекать 

информацию из письменных 

источников: «Русской 

Правды», «Устава» 

Владимира Мономаха, 

Судебника 1497 г., 

фрагментов летописей и др.; 

Называть памятники истории 

и культуры Руси/Русского 

государства X-XV вв.; 

относить их к разным видам 

источников и к периодам 

истории; характеризовать 

вклад Руси/Русского 

государства в мировую 

сокровищницу культуры 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов 

(school-

collection.e

du.ru) 

 

 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 

Итого по разделу 45     

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68     
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2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в 

соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП ООО 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции 

интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 

раскрывать обучающимся подросткового возраста особенности современного общества, различные 

аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами 

государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации 

помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 

необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных 

ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к 

рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в подростковом возрасте, 

становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний и доступной по содержанию для обучающихся подросткового возраста; освоение 

обучающимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства); 
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создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансовоэкономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-

бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 

по 9 класс. Общее количество учебных часов на четыре года обучения составляет 136 

часов. Учебнымпланом на изучение обществознания отводится в 6—9 классах по 1 часу в 

неделю при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. 

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). 

Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование 

личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком 

мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности обучающегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 

современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. Семейный 

досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

Общество, в котором мы живём 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные 

сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия - многонациональное государство. Государственная 

власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн 

Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных 

государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного 

сообщества и международных организаций. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) 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, 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 созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) 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, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение и поступки, 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; 

4) 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, этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
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установка на здоровый образ жизни, 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, 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, сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной 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, 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; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствий своих действий 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; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 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 

9) адаптации 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, 
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сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, 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 неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё 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 учётом 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 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

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 дефицит 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 
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по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

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; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

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, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 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; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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 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. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений в группе); 

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. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

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; 

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; 

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. 

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; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

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; 

1) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определённого 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; 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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 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; 

5) 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 своё 

отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

6) 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; 

7) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 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; 

8) овладение приёмами 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 Интернете; 

9) 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 её 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 махинаций, 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, составления личного финансового 

плана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере, а также 

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, 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. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек и его социальное окружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях обучающихся, общении и его 

правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах 

семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер, особенности личностного становления и социальной позиции людей с 
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ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), деятельность человека, образование и его 

значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в современных 

условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества 

людей в группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и 

животных, виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов и результатов 

деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения 

как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 

непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт своё отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной индивидуальности, к 

различным формам неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей обучающегося, 

отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений 

из законодательства Российской Федерации; составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и 

его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практическойдеятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, 

процессах и явлениях в экономической жизни общества, явлениях в политической жизни общества, о 

народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни, 

типах общества, глобальных проблемах; 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные 

ценности, особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической деятельности, 

глобальных проблем; 
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классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы на 

общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, 

сохранению духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие возможности 

юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений 

человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию о 

народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 КЛАСС (34 часа) 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета  

Кол-

во  

часо

в 

Программное 

содержание 

   

Основные виды 

деятельности учащихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1. Человек и его социальное окружение 

1.1 Социальное становление 

человека 

6 Биологическое и 

социальное в человеке. 

Черты сходства и 

различия человека и 

животного. 

Потребности человека 

(биологические, 

социальные, 

духовные). 

Способности человека 
Индивид, 

индивидуальность, 

личность. Возрастные 

периоды жизни 

человека и 

Осваивать и применять 

знания о социальных 

свойствах человека: 

распознавать в предлагаемых 

ситуациях особенности 

биологического и 

социального в человеке. 

Сравнивать свойства 

человека и животных: 

отбирать приведённые в 

тексте описания свойств; 

называть особенности, 

свойственные только 

человеку. 

Характеризовать основные 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих  

позитивному 

восприятию  

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 
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формирование 

личности. Отношения 

между поколениями. 

Особенности 

подросткового 

возраста Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, их особые 

потребности и 

социальная позиция 

потребности человека; 

показывать их 

индивидуальный характер: 

описывать ситуации 

конкретного содержания. 

Классифицировать 

потребности людей: 

составлять 

классификационную таблицу 

на две-три строки. 

Формировать ценностное 

отношение к окружающим 

людям. 

Выявлять причинно-

следственные связи при 

изучении явлений и 

процессовОсваивать и 

применять знания о 

формировании личности: 

находить соответствующие 

сведения в учебном тексте и 

сравнительных таблицах. 

Сравнивать понятия 

«индивид», 

«индивидуальность», 

«личность»: различать 

основные смыслы понятий и 

отражаемые ими черты 

природы человека. 

Определять и 

аргументировать с опорой на 

обществоведческие знания и 

личный социальный опыт 

своё отношение к различным 

способам выражения личной 

индивидуальности: 

формулировать суждения на 

основе информации, 

предложенной учителем; 

выражать своё отношение к 

поступкам людей в 

конкретных ситуациях. 

Основы функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. 

Искать и извлекать из 

разных источников 

информацию о связи 

поколений в нашем 

обществе, об особенностях 

подросткового возраста: 

выявлять соответствующие 

факты в разных 

адаптированных источниках 

(в том числе учебных 

материалах) и публикациях 

СМИ с соблюдением правил 

информационной 

безопасности при работе в 

Интернете. Приобретать 

опыт использования 

полученных знаний в 

практической деятельности, в 

повседневной жизни для 

выстраивания отношений с 

представителями 

старшихпоколений, со 

сверстниками и младшими по 

возрасту: выполнять 

проблемные задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты. 

Основы 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. 

Формировать 

внутреннюю позицию 

личности как особого 

ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Выбирать, 

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

информацию различных 

видов и форм представления 

Характеризовать 

особенности личностного 

становления и социальной 

позиции людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

описывать проявления воли, 

настойчивости, 

целеустремлённости и других 

личностных качеств этих 

людей. 

Определять и 

аргументировать с опорой на 

обществоведческие знания и 

личный социальный опыт 

своё отношение к людям с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

формулировать суждения на 

основе информации, 

предложенной учителем; 

выражать своё отношение к 

поступкам людей в 

конкретных ситуациях. 

Оценивать собственные 

поступки и поведение других 

людей в ситуациях 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными 

возможностямиздоровья: 

выражать свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии. 

Основы 

функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. 

Формировать 

ценностное отношение 

к окружающим людям. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

при изучении факторов 

формирования личности. 

Выбирать и 

интерпретировать 

информацию различных 

видов и форм представления 

1.2 Деятельность человека. 

Учебная деятельность 

школьника 

4 Цели и мотивы 

деятельности. Виды 

деятельности (игра, 

труд, учение). 

Познание человеком 

мира и самого себя как 

вид деятельности. 

Право человека на 

образование. 

Школьное 

образование. Права и 

Осваивать и применять 

знания о деятельности 

человека и её видах: 

распознавать в предлагаемых 

ситуациях цели и результаты 

деятельности. 

Приводить примеры 

деятельности людей, её 

различных мотивов и 

особенностей в современных 

условиях: находить 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих  

позитивному 

восприятию  

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 
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обязанности 

обучающегося 

соответствующие факты в 

предоставленных учителем 

текстах и иллюстрациях, 

привлекать собственный 

опыт. 

Классифицировать по разным 

признакам виды 

деятельности человека: 

выделять основание для 

классификации и заполнять 

сравнительную таблицу. 

Сравнивать виды 

деятельности (игру, труд, 

учение): составлять таблицу, 

выделяя общие черты и 

различия. 

Устанавливать и 

объяснять взаимосвязь целей, 
способов и результатов 

деятельности: описывать 

результаты деятельности в 

зависимости от цели и 

способа её осуществления. 

Использовать 

полученные знания для 

объяснения (устного и 

письменного) познания 

человеком мира и самого 

себя как вида деятельности, 

роли непрерывного 

образования, значения 

личного социального опыта 

при осуществлении 

образовательной 

деятельности: объяснять цели 

и результаты познавательной 

деятельности в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Осваивать и применять 

знания о праве на 

образование, об образовании 

и его уровнях в РФ: находить 

данные в учебных 

материалах и 

предоставленных учителем 

источниках. Овладевать 

смысловым чтением текстов 

обществоведческой 

тематики, предложенных 

учителем, в том числе 

извлечений из Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: составлять на 

их основе план, 

преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, 

схему. Основы 

функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность. 

Извлекать информацию 

о правах и обязанностях 

учащегося из разных 

адаптированных источников 

(в том числе учебных 

материалов): заполнять 

таблицу и составлять план. 

Оценивать своё отношение к 

учёбе какк важному виду 

деятельности и значение 

получения образования для 

своего будущего: выражать 

свою точку зрения, 

 внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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участвовать в дискуссии. 

Содействовать 

мотивации к 

целенаправленной социально 

значимой деятельности. 

Давать адекватную оценку 

собственному отношению к 

учению, умению учиться и 

возможности его развития 

1.3 Общение и его роль в 

жизни человека 

2 Общение. Цели и 

средства общения. 

Особенности общения 

подростков. Общение в 

современных условиях 

Осваивать и применять 

знания об общении и его 

правилах: находить и 

извлекать из текстов разного 

характера и жанра сведения о 

необходимости общения, его 

роли и правилах, 

особенностях общения 

подростков. 

Сравнивать цели и средства 

общения: заполнять таблицу. 

Использовать полученные 

знания для объяснения 

(устного и письменного) 

сущности общения как 

социального явления, 

значения личного 

социального опыта при 

осуществлении общения в 

школе, семье, группе 

сверстников: объяснять 

результаты общения в 

конкретных ситуациях с 

учётом особенностей его 

современных форм. Основы 

функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. 

Определять и 

аргументировать с опорой на 

обществоведческие знания и 

личный социальный опыт 

своё отношение к 

различнымформам 

неформального общения 

подростков: формулировать 

суждения на основе 

информации, предложенной 

учителем; выражать своё 

отношение к поступкам 

людей в конкретных 

ситуациях. 

Оценивать собственные 

поступки и поведение в ходе 

общения: выражать свою 

точку зрения и делать 

выводы относительно 

собственного умения 

общаться со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как 

особого ценностного 

отношения к себе, 

окружающим людям и жизни 

в целом. Воспринимать и 

формулировать суждения, 

выражать эмоции в 

соответствии с условиями и 

целями общения 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих  

позитивному 

восприятию  

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

1.4 Человек в малой группе 8 Отношения в малых 

группах. Групповые 

нормы и правила. 

Лидерство в группе. 

Осваивать и применять 

знания об особенностях 

взаимодействия человека с 

другими людьми в малых 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 
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Межличностные 

отношения (деловые, 

личные). 

Отношения в 

семье. Роль семьи в 

жизни человека и 

общества. Семейные 

традиции. Семейный 

досуг. Свободное 

время подростка. 

Отношения с 

друзьями и 

сверстниками. 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

группах: анализировать 

текстовую и 

аудиовизуальную 

информацию, находить и 

извлекать сведения об 

отношениях в семье и группе 

сверстников. 

Характеризовать 

традиционные российские 

духовно-нравственные 

ценности на примерах семьи, 

семейных традиций: 

описывать ситуации 

проявления, сохранения, 

развития семейных традиций. 

Приводить примеры 

малых групп, 

положениячеловека в группе, 

проявлений лидерства, 

соперничества и 

сотрудничества людей в 

группах: находить 

соответствующие факты в 

предоставленных учителем 

текстах и контекстных 

задачах, иллюстрировать с 

помощью социальных фактов 

значимость поддержки 

сверстников для человека. 

Устанавливать и 

объяснять взаимосвязи 

людей в малых группах: 

описывать социальные связи 

подростка с членами семьи, 

одноклассниками, 

сверстниками, друзьями; 

исследовать практические 

ситуации, связанные с 

выявлением места человека в 

группе, проявлениями 

лидерства. 

Решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие особенности 

отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и 

младшими: анализировать 

позиции участников, 

определять конструктивные 

модели поведения. 

Основы 

функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. 

Приводить примеры 

конфликтных ситуаций в 

малых группах: описывать 

возможные варианты 

поведения в конфликтных 

ситуациях, находить 

конструктивное разрешение 

конфликта. Анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

оценивать социальную 

информацию о человекеи его 

социальном окружении из 

адаптированных источников 

(в том числе учебных 

материалов) и публикаций в 

СМИ: выполнять задания к 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

способствующих  

позитивному 

восприятию  

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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предложенным учителем 

фрагментам. Приобретать 

опыт использования 

полученных знаний в 

практической деятельности, в 

повседневной жизни для 

активного участия в жизни 

школы и класса: выполнять 

проблемные задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты. 

Приобретать опыт 

совместной деятельности, 

включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между 

людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в 

парах и группах. 

Основы 

функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. 

Формировать ценностное 

отношение к окружающим 

людям и обществу в целом. 

Распознавать невербальные 

средства общения, знать и 

распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести 

переговоры 

Итого по разделу 
20     

Раздел 2. Общество, в котором мы живём 

2.1 Общество - совместная 

жизнь людей 

2 Что такое общество. 

Связь общества и 

природы. Устройство 

общественной жизни. 

Основные сферы 

жизни общества и их 

взаимодействие 

Осваивать и применять 

знания об обществе и 

природе, устройстве 

общественной жизни: 

определять на основе 

текстовой и аудиовизуальной 

информации объекты 

природы и объекты 

общества. 

Характеризовать устройство 

общества и сферы его жизни: 

опираясь на учебные 

материалы и 

предоставленные учителем 

источники, описывать 

явления, процессы и 

объекты, относящиеся к 

экономической, 

политической, социальной и 

духовной жизни. 

Приводить примеры 

взаимосвязи между природой 

и обществом: 

иллюстрировать влияние 

природы на общество и 

общества на природу 

фактами из курса истории. 

Использовать полученные 

знания для объяснения 

влияния природы на 

общество и общества на 

природу: описывать 

отношение общества к 

природе на разных этапах 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих  

позитивному 

восприятию  

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
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истории общества. 

Определять и 

аргументировать с опорой на 

обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и 

личный социальный опыт 

своё отношение к проблемам 

взаимодействия человека и 

природы: формулировать 

суждения и аргументы, на 

основе информации, 

предложенной учителем. 

Основы 

функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. 

Овладевать смысловым 

чтением текстов об 

устройстве общественной 

жизни: составлять на основе 

учебных текстов план. 

Основы 

функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность. 

Использовать 

полученные знания в 

практической деятельности, 

направленной на охрану 

природы: выполнять 

проектные задания. 

Формировать 

ценностное отношение к 

окружающим людям и 

обществу в целом. Выявлять 

причинно-следственные 

связи при изучении сфер 

общества и их 

взаимообусловленности. 

Прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие 

общества и человека в 

обществе 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

2.2 Положение человека в 

обществе 

1 Социальные общности 

и группы. Положение 

человека в обществе 

Осваивать и применять 

знания о положении человека 

в обществе: читать и 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в разных 

формах. Приводить примеры 

разного положения людей в 

обществе: моделировать 

ситуации, отражающие 

различное положение в 

обществе различных людей. 

Классифицировать 

социальные общности и 

группы: составлять 

классификационную таблицу 

(схему). 

Сравнивать социальные 

общности и группы, 

положение в обществе 

различных людей: заполнять 

сравнительную таблицу, 

устанавливать основания для 

сравнения. Использовать 

полученные знания в 

практической деятельности: 

выполнять проектные 

задания (индивидуально и в 

группе) по поиску и 

изучению примеров 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих  

позитивному 

восприятию  

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 
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реализованных возможностей 

изменения людьми своего 

социального положения. 

Формировать ценностное 

отношение к окружающим 

людям и обществу в целом. 

Выявлять причинно-

следственные связи при 

изучении возможностей 

изменения человеком своего 

положения в обществе. 

Выбирать и 

интерпретировать 

информацию различных 

видов и форм представления 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

2.3 Роль экономики в жизни 

общества. Основные 

участники экономики 

1 Что такое экономика. 

Взаимосвязь жизни 

общества и его 

экономического 

развития. Виды 

экономической 

деятельности. Ресурсы 

и возможности 

экономики нашей 

страны 

Осваивать и применять 

знания о процессах и 

явлениях в экономической 

жизни общества: читать и 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в разных 

источниках. 

Сравнивать различные 

формы хозяйствования: 

преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу. 

Приводить примеры 

видов экономической 

деятельности: отбирать 

соответствующие ситуации 

на основе иллюстраций и 

описаний. Устанавливать 

взаимосвязи деятельности 

основных участников 

экономики: описывать их 

взаимодействие на основе 

предоставленныхучителем 

источников. 

Анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

оценивать социальную 

информацию, включая 

экономико-статистическую, 

из адаптированных 

источников (в том числе 

учебных материалов) и 

публикаций в СМИ: 

выполнять задание к 

предложенному учителем 

фрагменту. 

Использовать основы 

финансовой грамотности в 

практической деятельности, в 

повседневной жизни для 

защиты прав потребителя 

финансовых услуг: 

выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и 

групповые проекты. Основы 

функциональной 

грамотности: финансовая 

грамотность. 

Формировать 

мотивацию к 

целенаправленной социально 

значимой деятельности. 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих  

позитивному 

восприятию  

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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Выявлять и характеризовать 

существенные признаки 

экономической деятельности, 

устанавливая основания для 

сравнения 

2.4 Политическая жизнь 2 

Политическая жизнь 

общества. Россия - 

многонациональное 

государство. 

Г осударственная 

власть в нашей стране. 

Г осударственный Г 

ерб, Г осударственный 

Флаг, Г 

осударственный Г имн 
Российской 

Федерации. Наша 

страна в начале XXI 

века. Место нашей 

Родины среди 

современных 

государств 

Осваивать и применять 

знания о явлениях в 

политической жизни 

общества, о народах России, 

о государственной власти в 

Российской Федерации: 

описывать политические 

события, государственные 

символы России. 

Характеризовать 

государство: называть 

основные признаки и задачи 

государства. 

Извлекать из разных 

источников информацию о 

народах России: проводить 

поиск и отбор социальной 

информации о народах 

России из адаптированных 

источников, 

предоставленных учителем. 

Овладевать смысловым 

чтением текстов 

обществоведческой 

тематики: преобразовывать 

статистическую и 

визуальную информацию о 

достижениях России в текст. 

Основы 

функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность. 

Использовать 

полученные знания для 

объяснения (устного и 

письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, 

процессов социальной 

действительности: 

формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами, 

о роли России в современном 

мире. 

Осознавать российскую 

гражданскую идентичность, 

осваивать традиционные 

российские социокультурные 

и духовнонравственные 

ценности. 

Применять различные 

методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе 

информации или данных из 

источников с учётом 

предложенной учебной 

задачи и заданных критериев. 

Выявлять и характеризовать 

существенные признаки 

объектов (явлений) 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих  

позитивному 

восприятию  

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

2.5 Культурная жизнь 1 Культурная жизнь. 

Духовные ценности, 

традиционные 

ценности российского 

народа 

Осваивать и применять 

знания о культуре и духовной 

жизни: извлекать и 

интерпретировать 

информацию из разных 

источников. 

Характеризовать 

традиционные российские 

духовно-нравственные 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих  

позитивному 

восприятию  

обучающимися 

требований и просьб 
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ценности: описывать 

духовные ценности и 

события культурной жизни 

народов России на основе 

предоставленных учителем 

материалов, ситуации 

проявления милосердия, 

справедливости и др. 

Оценивать собственные 

поступки и поведение других 

людей с точки зрения их 

соответствия духовным 

традициям общества: давать 

высокую оценку следованию 

традициям и возрождению 

традиций, заслуживающих 

одобрения; отношению к 

культуре и традициям 

народов России как к 

ценности. 

Использовать полученные 

знания в практической 

деятельности, направленной 

на соблюдение традиций 

общества, в котором мы 

живём: выполнять проектные 

задания. 

Осуществлять совместную 

деятельность, включая 

взаимодействие с людьми 

другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности, на основе 

взаимопонимания между 

людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в 

парах и группах. 

Основы 

функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. Формировать 

внутреннюю позицию 

личности как особого 

ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие 

культуры в условиях 

современного общества. 

Проводить по 

самостоятельно 

составленному плану 

небольшое исследование 

роли традиций в обществе 

(school-

collection.edu.ru) 

 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

2.6 Развитие общества 3 Развитие общества. 

Усиление взаимосвязей 

стран и народов в 

условиях современного 

общества. 

Глобальные проблемы 

современности и 

возможности их 

решения усилиями 

международного 

сообщества и 

международных 

организаций 

Осваивать и применять 

знания о типах общества: 

распознавать в тексте 

описания разных типов 

обществ. 

Характеризовать 

информационное общество: 

отбирать значимые признаки 

для его характеристики. 

Приводить примеры 

глобальных проблем: 

отбирать факты в источниках 

(учебный текст, Интернет). 

Основы функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. Осваивать и 

применять знания о 

глобальных проблемах: 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих  

позитивному 

восприятию  

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 
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находить и извлекать 

сведения о причинах и 

последствиях глобальных 

проблем. Основы 

функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. 

Решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие возможности 

юного гражданина внести 

свой вклад в решение 

экологической проблемы: 

подбирать ситуации, 

требующиерешения 

локальных вопросов, 

формулировать задания и 

выполнять их в парах или 

командах. Овладевать 

смысловым чтением: 

отбирать информацию о 

возможностях решения 

глобальных проблем 

усилиями международного 

сообщества и 

международных организаций 

(ООН и Международное 

движение Красного Креста и 

Красного Полумесяца и др.). 

Основы 

функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность. 

Быть мотивированным 

на целенаправленную 

социально значимую 

деятельность (участие в 

экологических акциях). 

Выявлять причинно-

следственные связи при 

изучении глобальных 

проблем; делать выводы о 

важности бережного 

отношения человека к 

природе 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу 10 
    

Защита проектов, итоговое 

повторение пройденного 

материала 

4     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34     

 

 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 

Рабочая программа поучебному предмету «Английский язык» на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ( 5 класс) 

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих программ: она даёт 

представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на основной ступени 

обязательного общего образования средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык». 

Рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметного содержания; 
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предусматривает ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, а также 

последовательность их изучения с учётом особенностей структуры английского языка и родного 

(русского) языка обучающихся, межпредметных связей английского языка с содержанием других 

общеобразовательных предметов, изучаемых в 5 классах, а также с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. В рабочей программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех 

речевых умений и овладение языковыми средствами, представленными в  рабочих программах 

начального общего образования, что обеспечивает преемственность между этапами школьного 

образования по английскому языку.  

 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента межличностного и 

межкультурного взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

определяются новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале 

и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и 

содержания обучения иностранному (английскому) языку. Цели иноязычного образования 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в 

личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки являются 

средством общения и самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, 

патриота, развития национального самосознания. 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре, традициям стран 

(страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся 5-9 классов на разных этапах (5-7 и 8-9 классы), 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного (английского) 

языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная,

 учебно-познавательная, 

информационная, социально-трудовая и компетенция личностного 

самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что 
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предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основного общего образования, использования 

новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 

другие) и использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки». Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 

2 по 9 класс. В 5 классе – 136  часов (4 часа в неделю), в 6 классе - 102 часа (3 часа в неделю) при 34 

учебных неделях (всего за два года 238 часов). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «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 иностранными 

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 на уровне 

начального общего образования: 

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 и 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 с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, 

фотографий 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 на уровне 

начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 
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описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания - 5-6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: 

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 использованием и 

без использования иллюстраций. 

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 на уровне начального общего образования 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 факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 
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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 на уровне начального 

общего образования: 

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 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, 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 научнопопулярного 

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 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 2-4 классах) и 675 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, 

tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 
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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 (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 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 видовременных 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 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 проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и 

других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), 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 (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

6 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
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продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты, учёные. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог этикетного 

характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и 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, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий 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: 

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); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, плана, вопросов, 

таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания - 7-8 фраз. 
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Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, 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. 

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: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать 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 тему 

(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу 

текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение

 информационного характера, сообщение личного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения - 250-300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в англоговорящих странах; 
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написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - до 70 

слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

иллюстраций. Объём письменного высказывания - до 70 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических 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: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух - до 95 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 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. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 

лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less 

(useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами 

who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
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разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 

something, anything и другие) every и производные (everybody, everything и другие) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции 

в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и 

других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие 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 (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее 

известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 

их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися 

результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 
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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 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовнонравственными 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 отражают 

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: 

1) гражданского воспитания: 

1) товность 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 самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

2) 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; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, 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; 

4) 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; 
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5) 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; 

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; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

населенного пункта, родного 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; 

7) 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; 

8) 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. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
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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 взаимодействовать 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, 

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 дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 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 учётом 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, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
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 дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить 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; 
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формулировать 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 

зависимости 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 процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 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; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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, 

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 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. 

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: 
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распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, 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, 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 отчёта перед 

группой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать 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, 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. 

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. 

принимать себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

2) 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 стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 60 слов); 

3) владеть фонетическими навыками: различать на слух, 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; 



 

188 

 

4) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего 

образования), 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; 

5) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать 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; 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику 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; 

кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка; 

7) 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; 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 
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К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

10) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) со 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 - 7-8 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 7-8 фраз); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём - 7-8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 

минут); 

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 - 250-300 слов), читать 

про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию, определять 

тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) 

изучаемого языка (объём сообщения - до 70 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания - до 70 слов); 

11) владеть фонетическими навыками: различать на слух, 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 95 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; 
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12) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 

лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации 

общения в рамках 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 помощью суффикса -ing, имена 

прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания; 

13) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами 

who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

предложения с конструкциями as ... as, not so ... as; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

слова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything и другие) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000); 

14) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику 

страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

15) 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; 

16) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

17) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

18) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
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иностранного языка, с людьми другой культуры; 

19) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета  

Колич

ество 

часов 

 

Программное содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

ЭоР и ЦоР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1 Моя семья. Мои друзья. 

Семейные праздники: 

день рождения, Новый 

год 

 15  Коммуникативные 

умения: 
диалог этикетного 
характера; диалог-

расспрос: сообщать 

фактическую информацию, 
отвечая на вопросы разных 

видов (по теме «Моя семья. 

Мои друзья»); запрашивать 
интересующую 

информацию; диалог-

побуждение к действию 
(празднование дня 

рождения и др. 

праздников); 
монологическая речь: 

описание внешности 

человека), в том числе 
характеристика (черты 

характера) реального 

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 

использованием и без 

использования 
иллюстраций); 

чтение с пониманием 
основного содержания 

текста ; чтение с 

пониманием 
запрашиваемой 

информации; 

письмо: написание 
коротких поздравлений с 

праздниками (день 

рождения, Новый год и 
др.); заполнение анкет и 

формуляров: сообщение о 

себе основных сведений 
в соответствии с нормами, 

принятыми в стране 

(странах) изучаемого 
языка. 

Языковые знания и 

умения: 
чтение вслух небольших 

адаптированных 

аутентичных текстов, 
построенных на изученном 

языковом материале, с 

соблюдением правил 

Диалогическая речь: 

вести 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  и 

отказываться от 

предложения 
собеседника; вести 

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; вести 

диалог-расспрос: 
сообщать фактическую 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 
запрашивать 

интересующую 

информацию. 
Монологическая 

речь: создавать устные 
связные 

монологические 

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); 

изложение (пересказ) 

основного 
содержания 

прочитанного текста; 

краткое изложение 
результатов 

выполненной проектной 

работы. Аудирование: 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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чтения и соответствующей 

интонации, 

демонстрирующее 
понимание текста; 

правильное написание 

изученных слов; способы 
словообразования: 

образование имён 

прилагательных при 
помощи суффикса -ful 

(wonderful), образование 

имен прилагательных 
(национальности) с 

помощью суффиксов: 
образование имён 

прилагательных, при 

помощи отрицательного 
префикса un (unhappy); 

повторение программного 

грамматического 
содержания: 

притяжательный падеж (‘s; 

s’); местоимение whose, 

притяжательные 

местоимения и 

прилагательные; личные 
местоимения (субъектные 

и объектные); 

употребление Present 
Simple Tense в 

утвердительных, 

отрицательных и 
вопросительных 

предложениях; 

повелительное наклонение. 

Социокультурные знания 

и умения: 
знание 

социокультурного 

портрета родной 

страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка: знакомство с 

традициями 

проведения основных 

национальных 

праздников (Новый 

год, праздник урожая и 

пр.), с особенностями 

образа жизни и 

культуры страны 

(стран) изучаемого 

языка; кратко 

представлять 

некоторые культурные 

явления родной страны 

и страны (стран) 

изучаемого языка 

(традиции проведения 

праздников: День 

рождения, Новый год) 

понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников и 
вербальная 

(невербальная) реакция 

на услышанное; 
понимать основное 

содержание 

услышанного, понимать 
запрашиваемую 

информацию с 

использованием и без 
использования 

иллюстраций. Чтение: 
читать с пониманием 

основного содержания 

текста: определять 
основную тему и главные 

факты (события) в 

прочитанном тексте, 
игнорировать 

незнакомые слова, 

несущественные для 

понимания основного 

содержания; читать 

несплошные тексты 
(таблицы) и понимание 

представленной в них 

информации; Письмо 
списывать текст и 

выписывать из него 

слова, словосочетания, 
предложения в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной 
задачей; 

писать короткие 

поздравления с 
праздниками; заполнять 

анкеты и формуляры: 

сообщать о себе 
основные сведения в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране 
(странах) изучаемого 

языка; 

писать электронное 
сообщение личного 

характера в соответствии 

с нормами 
неофициального 

общения, принятыми в 

стране (странах) 
изучаемого языка. 

Фонетическая сторона 

речи: различать на слух, 
без ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, 

произносить слова с 
соблюдением 

правильного ударения и 

фразы с соблюдением их 

ритмикоинтонационных 

особенностей, в том 
числе с отсутствием 

фразового ударения на 

служебных словах, 
читать новые слова 

согласно основным 

правилам чтения; читать 
вслух небольшие 

адаптированные 

аутентичные тексты, 
построенные на 

изученном языковом 

материале. Графика, 
орфография и 

пунктуация: правильно 

писать изученные слова; 

2 Внешность и характер 

человека (литературного 

персонажа) 

 11  Коммуникативные 

умения: 
диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных 
видов; 

запрашивать 

интересующую 
информацию(внешность и 

характер человека); 

монологическая речь: 
описание (предмета, 

внешности и одежды 

человека), в том числе 
характеристика (черты 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

Установление 

доверительных 
отношений с 

обучающимися, 

способствующих 
позитивному 

восприятию 

обучающимися 
требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 
внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 
активизации их 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
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характера реального 

человека или 

литературного персонажа); 
аудирование с пониманием 

основного 

содержания текста; 
аудирование с пониманием 

запрашиваемой 

информации; 
чтение несплошных 

текстов (таблиц) и 

понимание представленной 
в них информации; 

заполнение анкет и 
формуляров: сообщение о 

себе основных сведений в 

соответствии с нормами, 
принятыми в стране 

(странах) изучаемого 

языка. 

Языковые знания и 

навыки: 
чтение вслух небольших 

адаптированныхаутентичн

ых текстов, построенных 

на изученном языковом 
материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 
интонации, 

демонстрирующее 

понимание текста; 
правильное написание 

изученных слов; 

распознавание 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; 
образование имён 

прилагательных при 

помощи суффикса -ful 
(wonderful); 

образование имен 

прилагательных 
(национальности) с 

помощью суффиксов: -ian/-

an (Russian/American), -ish 
(British), -ese (Chinese); 

распознавание и 

употребление в устной и 
письменной речи 

изученных 

морфологических форм и 

синтаксических 

конструкций английского 
языка; 

повторение 

программного 

грамматического 

содержания: правильное 

употребление 

конструкции as... as; 

степени сравнения 

прилагательных 

правильно использовать 

знаки препинания: точка, 

вопросительный и 
восклицательный знак в 

конце предложения, 

запятая при 
перечислении и 

обращении, апострофа; 

оформлять электронное 
сообщение личного 

характера 

в соответствии 
с нормами речевого 

этикета, принятыми в 
стране (странах) 

изучаемого языка. 

Лексическая сторона 
речи: распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 
лексические единицы 

(слова, словосочетания, 

речевые клише), 

обслуживающие 

ситуации общения в 

рамках тематического 
содержания речи, с 

соблюдением 

существующей в 
английском языке нормы 

лексической 

сочетаемости. 
Грамматическая 

сторона речи: 

распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные 

морфологические 

формы и 

синтаксические 

конструкции 

английского языка 

 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 
обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 
нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 
сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 
самоорганизации; 

привлечение 
внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 
получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе 

3 Досуг и увлечения 

(хобби) современного 

подростка (чтение, кино, 

спорт) 

 10  Коммуникативные 

умения: 
диалог этикетного 

характера: начинать, 
поддерживать и 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

Установление 
доверительных 

отношений с 

обучающимися, 
способствующих 
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заканчивать разговор 

(в том числе разговор по 

телефону); вежливо 
соглашаться на 

предложение и 

отказываться от 
предложения собеседника; 

диалог- побуждение к 

действию: 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; 

монологическая речь: 

повествование 

(сообщение); краткое 

изложение результатов 

выполненной проектной 
работы; 

аудирование при 

непосредственном 
общении: понимание на 

слух речи учителя и 

одноклассников и 
вербальная (невербальная) 

реакция на услышанное; 

аудирование с пониманием 
запрашиваемой 

информации, 

представленной в 
эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом 

на слух тексте; 
чтение с пониманием 

запрашиваемой 

информации; чтение с 
пониманием основного 

содержания текста; 

написание электронного 
сообщения личного 

характера в соответствии с 

нормами неофициального 
общения, принятыми в 

стране (странах) 

изучаемого языка (объемом 
не более 60 слов). 

Языковые знания и 

навыки: 
различение на слух, без 

ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, 
произнесение слов с 

соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-

интонационных 
особенностей; 

правильное использование 

знаков препинания: точки, 
вопросительного и 

восклицательного знаков в 

конце предложения, 
запятой при перечислении 

и обращении, апострофа; 

распознавание и 
употребление в устной и 

письменной речи 

лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих 

ситуации общения в 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 
требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 
внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 
активизации их 

познавательной 

деятельности; 
побуждение 

обучающихся 
соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 
правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 
принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 
их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 
информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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рамках тематического 

содержания речи (виды 

спорта, жанры кино и 
музыки, литературные 

жанры), с соблюдением 

существующей в 
английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

образование 
множественного числа 

существительных (в том 

числе исключения, в том 
числе имена 

существительные, 
имеющие форму только 

множественного числа; 

повторение 

программного 

грамматического 

содержания: 

указательные 

местоимения (this-that, 

these-those) 

4 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

здоровое питание 

 10  Коммуникативные 

умения: 
диалог этикетного 

характера: начинать, 

поддерживать и 
заканчивать разговор (в 

том числе разговор по 
телефону); 

диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, 
отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать 

интересующую 
информацию; 

монологическая речь: 

повествование 
(сообщение); изложение 

(пересказ) основного 

содержания прочитанного 
текста; 

аудирование при 

непосредственном 
общении: понимание на 

слух речи учителя и 

одноклассников и 
вербальная (невербальная) 

реакция на услышанное; 

аудирование с пониманием 
запрашиваемой 

информации, 

представленной в 
эксплицитной 

(явной) форме, в 

воспринимаемом на слух 
тексте; чтение с 

пониманием 

запрашиваемой 
информации; чтение с 

пониманием основного 

содержания текста; 
написание электронного 

сообщения личного 

характера в соответствии 
с нормами неофициального 

общения, принятыми в 

стране (странах) 
изучаемого языка. 

Языковые знания и 

умения: 
чтение вслух небольших 

адаптированных 

аутентичных текстов, 
построенных на изученном 

языковом материале, с 

соблюдением правил 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

Установление 

доверительных 
отношений с 

обучающимися, 

способствующих 
позитивному 

восприятию 
обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 
привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 
уроке информации, 

активизации их 

познавательной 
деятельности; 

побуждение 

обучающихся 
соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 
правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 
принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение 

внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 
их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 
информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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чтения и 

соответствующей 

интонации, 
демонстрирующее 

понимание текста; 

правильное написание 
изученных слов; 

распознавание 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 
(виды спорта, привычки, 

болезни, симптомы 

проявления болезни, 

лечение); 

словообразование: 

образование наречий при 
помощи суффикса -ly 

(recently); 

наречия в положительной, 
сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные 
по правилу, и исключения; 

словообразование: 

образование имён 
существительных при 

помощи суффиксов -er/-or 

(teacher/visitor), -ist 
(scientist, tourist), -sion/-tion 

(discussion/invitation); 

повторение 

программного 

грамматического 

содержания: 

употребление времен 

Present Simple Tense, 

Present Continuous Tense; 

предлоги времени in/ on/ 

at 

5 Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания 

 10  Коммуникативные 

умения: 
диалог этикетного 

характера: начинать, 

поддерживать и 
заканчивать разговор, 

выражать благодарность, 

вежливо соглашаться 
на предложение и 

отказываться от 

предложения собеседника; 
диалог-расспрос; диалог- 

побуждение к действию; 

монологическая речь: 
повествование 

(сообщение); изложение 
(пересказ) основного 

содержания прочитанного 

текста; краткое изложение 
результатов выполненной 

проектной работы; 

аудирование при 
непосредственном и 

опосредованном общении; 

аудирование с пониманием 
основного содержания 

текста и запрашиваемой 

информации; 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

Установление 

доверительных 
отношений с 

обучающимися, 

способствующих 
позитивному 

восприятию 

обучающимися 
требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 
внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 
активизации их 

познавательной 
деятельности; 

побуждение 

обучающихся 
соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 
правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 
принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 
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чтение с пониманием 

основного содержания 

текста, с пониманием 
запрашиваемой 

информации. 

Языковые знания и 

навыки: 
различение на слух, 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; 

правильное использование 

знаков препинания: точки, 

вопросительного и 

восклицательного знаков в 

конце предложения, 
запятой при перечислении 

и обращении, апострофа; 

распознавание и 
употребление в устной и 

письменной речи 

лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих 

ситуации общения в 
рамках тематического 

содержания речи 

(повторение программного 
содержания: название 

магазинов - baker’s, florist’s 

и др., виды упаковки 
продуктов питания 

a can/ a tin/ a loaf/ a bar/ a jar 

и др., предметы мужской и 
женской одежды и обуви) с 

соблюдением 

существующей в 
английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

повторение программного 
грамматического 

содержания: употребление 

оборота 
There is/There are; There 

was/There were; 

употребление в речи Past 

Simple Tense; 

употребление 

неопределенного артикля 

a/an, нулевой артикль 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 
их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 
информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

6 Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, 

изучаемые предметы. 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 12  Коммуникативные 

умения: 
диалог этикетного 
характера: начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор (в 
том числе разговор по 

телефону); диалог- 

расспрос: сообщать 
фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать 
интересующую 

информацию(по теме 

«Школьная жизнь»); 
монологическая речь: 

описание (классная 

комната), повествование 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 
обучающимися, 

способствующих 

позитивному 
восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 
учителя, 

привлечению их 

внимания к 
обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 
познавательной 

деятельности; 

побуждение 



 

198 

 

(сообщение - «Школьная 

жизнь. Мой любимый 

предмет. Расписание»); 
краткое изложение 

результатов выполненной 

проектной работы (школы 
в Великобритании и 

России); 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; 

чтение с пониманием 
основного содержания, с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; заполнение 

анкет и формуляров: 

сообщение о себе основных 
сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в 

стране (странах) 
изучаемого языка; 

написание электронного 

сообщения личного 
характера в соответствии с 

нормами неофициального 

общения, принятыми в 
стране (странах) 

изучаемого языка. 

Языковые знания и 

навыки: 
чтение вслух небольших 

адаптированных 
аутентичных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, с 
соблюдением правил 

чтения и соответствующей 

интонации, 
демонстрирующее 

понимание текста; 

пунктуационно 
правильное, в соответствии 

с нормами речевого 

этикета, принятыми в 
стране (странах) 

изучаемого языка, 

оформление электронного 
сообщения личного 

характера; распознавание и 

употребление в устной и 
письменной речи 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих 

ситуации общения в 
рамках тематического 

содержания речи 

(«Школьная жизнь»- 
предметы мебели и 

школьного интерьера, 

название учебных 
предметов, дней недели), с 

соблюдением 

существующей в 
английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

повторение программного 
грамматического 

содержания: 

повелительное наклонение, 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 
нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 
сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 
самоорганизации; 

привлечение 

внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 
получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 
включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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неопределенный артикль 

a/an; заглавные буквы 

(имена собственные, 
местоимение I, дни недели, 

месяцы, название стран); 

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 школе») 

7 Каникулы в различное 

время года. Виды отдыха 

 12  Коммуникативные 

умения: 
диалог этикетного 

характера: начинать, 

поддерживать и 
заканчивать разговор (в 

том числе разговор по 

телефону); диалог-
побуждение к действию: 

обращаться с просьбой; 

диалог-расспрос: сообщать 
фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать 
интересующую 

информацию; 

монологическая речь: 
повествование 

(сообщение); изложение 

(пересказ) основного 
содержания прочитанного 

текста; 

аудирование: при 
непосредственном 

общении: понимание на 

слух речи учителя и 
одноклассников и 

вербальная (невербальная) 

реакция на услышанное; 
аудирование 

с пониманием 

запрашиваемой 
информации; чтение с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 
запрашиваемой 

информации; заполнение 

анкет и формуляров: 
сообщение о себе основных 

сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в 
стране (странах) 

изучаемого языка. 

Языковые знания и 

навыки: 
различение на слух, 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; 

правильное написание 

изученных слов; 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

Установление 

доверительных 
отношений с 

обучающимися, 

способствующих 
позитивному 

восприятию 

обучающимися 
требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 
внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 
активизации их 

познавательной 

деятельности; 
побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 
общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 
старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 
дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 
внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 
получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 
включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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распознавание и 

употребление в устной и 

письменной речи 
лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих 
ситуации общения в 

рамках тематического 

содержания речи 
(«Каникулы»), с 

соблюдением 

существующей в 
английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 
словообразование: 

образование имён 

прилагательных при 
помощи суффиксов -

ful(wonderful), -

ing(interesting), -
ous(dangerous), -

able(enjoyable); 

образование имён 

существительных при 

помощи суффиксов -sion/-

tion (discussion/invitation); 
глаголы в видовременных 

формах действительного 

залога в изъявительном 
наклонении в Present 

Perfect Tense в 

повествовательных 
(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных 
предложениях; 

повторение 

программного 

грамматического 

содержания: модальный 

глагол can, Future Simple 

Tense и конструкции to 

be going to 

8 Природа: дикие и 

домашние животные. 

Погода 

 15  Коммуникативные 

умения: 
диалог этикетного 

характера: начинать, 

поддерживать и 
заканчивать разговор (в 

том числе разговор по 

телефону), вежливо 
соглашаться на 

предложение и 

отказываться от 
предложения собеседника; 

диалог- побуждение к 

действию: 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; 

монологическая речь: 
описание (животного), 

повествование 

(сообщение); краткое 
изложение результатов 

выполненной проектной 

работы; аудирование с 
пониманием основного 

содержания текста, 

аудирование с пониманием 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 
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запрашиваемой 

информации; 

чтение с пониманием 
основного содержания 

текста; чтение с 

пониманием 
запрашиваемой 

информации, чтение 

несплошных текстов 
(таблиц) и понимание 

представленной в них 

информации; 
списывание текста и 

выписывание 
из него слов, 

словосочетаний, 

предложений в 
соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Языковые знания и 

умения: 
чтение вслух небольших 

адаптированных 

аутентичных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, с 
соблюдением правил 

чтения и 

соответствующей 
интонации, 

демонстрирующее 

понимание текста; 
правильное написание 

изученных слов; 

распознавание и 
употребление в устной и 

письменной речи 

лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих 

ситуации общения в 
рамках тематического 

содержания речи(времена 

года, месяцы, названия 
животных и их частей 

тела), с соблюдением 

существующей 
в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

словообразование: 
образование имён 

прилагательных при 

помощи суффикса 
-al (national); 

повторение программного 

грамматического 
содержания: степени 

сравнения 

прилагательных 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

9 Родной город (село). 

Транспорт 

 12  Коммуникативные 

умения: 
диалог этикетного 

характера: начинать, 
поддерживать и 

заканчивать разговор (в 

том числе разговор по 
телефону), диалог- 

побуждение к действию: 

обращаться с просьбой, 
вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить 

просьбу(направление 
движения до объекта); 

диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, 
отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать 

интересующую 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 
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информацию; 

монологическая речь: 

повествование 
(сообщение); краткое 

изложение результатов 

выполненной проектной 
работы; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 
текста, аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 
информации; 

чтение с пониманием 
основного содержания 

текста ; чтение с 

пониманием 
запрашиваемой 

информации, чтение 

несплошных текстов 
(таблиц) и понимание 

представленной в них 

информации. 

Языковые знания и 

умения: 
чтение вслух небольших 
адаптированных 

аутентичных текстов, 

построенных на изученном 
языковом материале, с 

соблюдением правил 

чтения и соответствующей 
интонации, 

демонстрирующее 

понимание текста; 
правильное написание 

изученных слов; 

распознавание и 
употребление в устной и 

письменной речи 

лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих 

ситуации общения в 
рамках тематического 

содержания речи 

(общественные места в 
городе, виды транспорта, 

разнообразие ландшафта), 

с соблюдением 
существующей в 

английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 
распознавание и 

употребление в устной и 

письменной речи 
изученных 

морфологических форм и 

синтаксических 
конструкций английского 

языка. 

предложения с 

несколькими 

обстоятельствами, 
следующими в 

определённом порядке; 

повторение программного 
грамматического 

содержания: 

определенный артикль the, 
предлоги места; предлоги 

by/on 

(by coach/by train/by car/ by 
plane/on foot). 

Социокультурные знания 

и умения: 
Знание и использование 

социокультурных 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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элементов речевого 

поведенческого этикета в 

стране (странах) 

изучаемого языка в 

рамках тематического 

содержания (в ситуациях 

общения «На улице») 

10 Родная страна и страна 

(страны) изучаемого 

языка. Их 

географическое 

положение, столицы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

 20  Коммуникативные 

умения: 
диалог этикетного 
характера: начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор (в 
том числе разговор по 

телефону); 

диалог-расспрос: сообщать 
фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать 
интересующую 

информацию; 

монологическая речь: 

повествование 

(сообщение); краткое 

изложение результатов 
выполненной проектной 

работы; 

аудирование с пониманием 
основного 

содержания текста, 
аудирование с пониманием 

запрашиваемой 

информации; 
чтение с пониманием 

основного содержания 

текста ; чтение с 
пониманием 

запрашиваемой 

информации, чтение 
несплошных текстов 

(таблиц) и понимание 

представленной в них 
информации; заполнение 

анкет и формуляров: 

сообщение о себе основных 
сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в 

стране (странах) 
изучаемого языка. 

Языковые знания и 

умения: 
чтение вслух небольших 

адаптированных 

аутентичных текстов, 
построенных на изученном 

языковом материале, с 

соблюдением правил 
чтения и соответствующей 

интонации, 

демонстрирующее 
понимание текста; 

правильное использование 

знаков препинания: точки, 
вопросительного и 

восклицательного знаков в 

конце предложения, 
запятой при перечислении 

и обращении, апострофа; 

распознавание и 
употребление в устной и 

письменной речи 

лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих 

ситуации общения в 
рамках тематического 

содержания речи 

(празднование Дня 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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рождения/Нового года: to 

light bonefires, to set off 

fireworks, to have street 
parades, to dress up, to 

exchange gifts, to cook 

special food, to decorate the 
house, to have a family 

dinner), с соблюдением 

существующей в 
английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавание и 
употребление в устной и 

письменной речи 
лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих 
ситуации общения в 

рамках тематического 

содержания речи 
(«Родная страна и страны 

изучаемого языка»), с 

соблюдением 

существующей в 

английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Социокультурные знания 

и умения: 
знание и использование в 
устной и письменной речи 

наиболее употребительной 

тематической фоновой 
лексики 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 

проведения основных 

национальных 

праздников (Рождества, 

Нового года и других 

праздников), с 

особенностями образа 

жизни и культуры страны 

(стран) изучаемого языка 

(известными 

достопримечательностям

и) 

11 Выдающиеся люди 

родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты 

 9  Коммуникативные 

умения: 
диалог этикетного 

характера: начинать, 
поддерживать и 

заканчивать разговор (в 

том числе разговор по 
телефону); 

диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, 
отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать 

интересующую 
информацию; 

монологическая речь: 

повествование 
(сообщение); краткое 

изложение результатов 

выполненной проектной 
работы; 

аудирование с пониманием 

основного 
содержания текста, 
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аудирование с пониманием 

запрашиваемой 

информации; 
чтение с пониманием 

основного содержания 

текста ; чтение с 
пониманием 

запрашиваемой 

информации, чтение 
несплошных текстов 

(таблиц) и понимание 

представленной в них 
информации; 

заполнение анкет и 
формуляров: сообщение о 

себе основных сведений в 

соответствии с нормами, 
принятыми в стране 

(странах) изучаемого 

языка. 

Языковые знания и 

умения: 
чтение вслух небольших 

адаптированных 

аутентичных текстов, 

построенных на изученном 
языковом материале, с 

соблюдением правил 

чтения и соответствующей 
интонации, 

демонстрирующее 

понимание текста; 
правильное использование 

знаков препинания: точки, 

вопросительного и 
восклицательного знаков в 

конце предложения, 

запятой при перечислении 
и обращении, апострофа; 

распознавание и 

употребление в устной и 
письменной речи 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых 
клише), обслуживающих 

ситуации общения в 

рамках тематического 
содержания речи 

(«Выдающиеся люди 

родной страны и стран 
изучаемого языка»), с 

соблюдением 

существующей в 
английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

имена существительные с 
причастиями настоящего и 

прошедшего времени. 

Социокультурные знания 

и умения: 
знание социокультурного 

портрета родной страны 

и страны (стран) 

изучаемого языка: 

знакомство с 

особенностями образа 

жизни и культуры страны 

(стран) изучаемого языка 

(выдающимися людьми и 

другое), с доступными в 

языковом отношении 

образцами детской 

поэзии и прозы на 

английском языке; с 

особенностями образа 

жизни и культуры страны 

(стран) изучаемого языка 
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(члены Британской 

королевской семьи) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
136   

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

 

Программное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

ЭоР и ЦоР Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1 Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные праздники 

15 Коммуникативные 

навыки: 

диалог этикетного 

характера: начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор, 

вежливо 

переспрашивать, 

поздравлять с 

праздником, выражать 

пожелания и вежливо 

реагировать на 

поздравление; диалог-

расспрос: сообщать 

фактическую 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов, запрашивать 

интересующую 

информацию, 

переходить с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего 

и наоборот; 

монологическая речь: 

создание устных 

связных 

монологических 

высказываний 

с использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи: 

описание (внешности и 

одежды человека), в 

том числе 

характеристика 

(черты характера 

реального человека - 

члена семьи, друга); 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации;чтение с 

пониманием 

запрашиваемой 

Диалогическая речь: вести 

диалог этикетного 

характера: начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, 

поздравлять с праздником, 

выражать пожелания и 

вежливо реагировать на 

поздравление, выражать 

благодарность, вежливо 

соглашаться на 

предложение и 

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, 

объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё 

отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, 

запрашиватьинтересующу

ю информацию, переходить 

с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и 

наоборот. 

Монологическая речь: 

создавать устные связные 

монологические 

высказывания с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи: описание; 

повествование; изложение; 

краткое изложение 

результатов выполненной 

проектной работы. 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

ЭОР 

«Домашние 

задания. 

Среднее общее 

образование. 

Английский 

язык» 6 

класс 

 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации

; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых 

процедур с 

целью 
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информации; 

написание 

электронного 

сообщения личного 

характера в 

соответствии с 

нормами 

неофициального 

общения, принятыми в 

стране (странах) 

изучаемого языка; 

заполнение анкет и 

формуляров: 

сообщение о себе 

основных сведений в 

соответствии с 

нормами, принятыми в 

англоговорящих 

странах. 

Языковые знания и 

умения: 

Различение на слух, без 

фонематических 

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; 

правильное 

использование знаков 

препинания: точки, 

вопросительного и 

восклицательного 

знаков в конце 

предложения; запятой 

при перечислении и 

обращении; апострофа; 

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 

содержанияречи 

(«Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные праздники»), 

с соблюдением 

существующей в 

английском языке 

Аудирование: понимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников и 

вербальная(невербальная) 

реакция 

на услышанное; понимать 

на слух несложные 

адаптированные 

аутентичные аудиотексты, 

содержащие отдельные 

незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в 

их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи: с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой 

информации. 

Чтение: читать про себя и 

понимать 

адаптированныеаутентичн

ые 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; читать и 

интерпретировать 

несплошные тексты 

(таблицы) и понимать 

представленную в них 

информацию. 

Письменная речь: 

списывать текст и 

выписывать из него 

слова,словосочетания, 

предложения 

в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

заполнять анкеты и 

формуляры: сообщать о 

себе основных сведения в 

соответствии 

с нормами, принятыми в 

англоговорящих странах; 

писать электронное 

сообщение личного 

характера 

в соответствии 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 
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нормы лексической 

сочетаемости; 

словообразование: 

образование имён 

существительных при 

помощи суффикса -ing 

(reading); 

все типы 

вопросительных 

предложений (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный 

вопросы) в 

PresentContinuousTense

; глаголы в видо-

временных формах 

действительного залога 

в изъявительном 

наклонении в 

PresentContinuousTense

; 

возвратные, 

неопределённые 

местоимения (some, 

any) и их производные 

(somebody, anybody; 

something, anything 

идругие); 

различия в 

употреблении глаголов 

make/do; 

словообразование: 

образование имён 

прилагательных при 

помощи суффикса -ing 

(amazing); 

числительные для 

обозначения дат и 

больших чисел (100-

1000); 

повторение 

грамматического 

программного 

содержания: 

притяжательный падеж 

(Possessivecase), 

притяжательные 

прилагательные 

с нормами неофициального 

общения, принятыми в 

стране (странах) 

изучаемого языка. 

Фонетическая 

сторона речи: различать на 

слух, без 

фонематическихошибок, 

ведущих к сбою 

в коммуникации, 

произносить слова 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; 

читать вслух небольшие 

адаптированные 

аутентичные тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, с 

соблюдением правил 

чтения и соответствующей 

интонации,демонстрирующ

ие понимание текста. 

Графика, орфография, 

пунктуация: правильно 

писать изученные слова; 

правильно использовать 

знаки препинания; 

пунктуационно правильно, 

в соответствии с нормами 

речевого этикета, 

принятыми в стране 

(странах) изучаемого 

языка, оформлять 

электронное сообщение 

личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в письменном 

и звучащем тексте и 

употреблять в устнойи 

письменной речи 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках 

тематического содержания 

речи, с соблюдением 

существующей в 

английскомязыке нормы 

лексическойсочетаемости. 

Грамматическая сторона 

речи: распознавать в 

письменном и звучащем 

тексте и употреблять в 

2 Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

4 Коммуникативные 

навыки: 

диалог-расспрос: 

сообщать фактическую 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов, запрашивать 

интересующую 

информацию (описать 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

ЭОР 

«Домашние 

задания. 

Среднее общее 

образование. 

Английский 

язык» 6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 
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внешность и характер 

человека/ 

литературного 

персонажа), 

переходить 

с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего 

и наоборот; 

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); 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации, 

предполагает умение 

выделять 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

эксплицитной (явной) 

форме, 

в воспринимаемом на 

слух тексте; 

чтение несплошных 

текстов (таблиц) и 

понимание 

представленной в них 

информации; 

чтение с пониманием 

запрашиваемой 

информации;заполнени

е анкет и формуляров: 

сообщение о себе 

основных сведений в 

соответствии с 

нормами, принятыми в 

англоговорящих 

странах; создание 

небольшого 

письменного 

высказывания с опорой 

на образец, план, 

иллюстрацию (фото 

или изображение члена 

семьи/ друга/ 

литературного 

устной и письменной речи 

изученные 

морфологические формы и 

синтаксическиеконструкци

и английского языка 

класс 

 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации

; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 
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персонажа). 

Языковые знания и 

умения: 

различение на слух, без 

фонематических 

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; 

правильное написание 

изученных слов; 

правильное 

использование знаков 

препинания: точки, 

вопросительного и 

восклицательного 

знаков в конце 

предложения; запятой 

при перечислении и 

обращении; апострофа; 

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 

(описание внешности/ 

характера);предложени

я с конструкциями as ... 

as, notso ... as; 

повторение 

грамматического 

программного 

содержания: 

притяжательный падеж 

(Possessivecase), 

притяжательные 

прилагательные, 

притяжательные 

местоимения 

3 Досуг и увлечения 

(хобби) современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, спорт) 

14 Коммуникативные 

навыки: 

диалог этикетного 

характера: начинать, 

поддерживать и 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

ЭОР 

«Домашние 

задания. 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 
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заканчивать разговор, 

вежливо 

переспрашивать, 

вежливо соглашаться 

на предложение и 

отказываться от 

предложения 

собеседника; диалог-

расспрос: сообщать 

фактическую 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов; 

монологическая речь: 

повествование 

(сообщение); краткое 

изложение результатов 

выполненной 

проектной работы; 

аудирование: с 

пониманием основного 

содержания, с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

чтение с пониманием 

основного содержания, 

с пониманием 

запрашиваемой 

информации; чтение 

несплошных текстов 

(таблиц) и понимание 

представленной в них 

информации; 

письмо: списывание 

текста и выписывание 

из него слов, 

словосочетаний, 

предложений в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; заполнение 

анкет и формуляров: 

сообщение о себе 

основных сведений в 

соответствии с 

нормами, принятыми в 

англоговорящих 

странах. 

Языковые знания и 

умения: 

чтение вслух 

небольших 

адаптированных 

аутентичных текстов, 

построенных на 

изученном языковом 

материале, с 

соблюдением правил 

чтения и 

Среднее общее 

образование. 

Английский 

язык» 6 

класс 

 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации

; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 
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соответствующей 

интонации, 

демонстрирующее 

понимание текста; 

правильное написание 

изученных слов; 

распознавание в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употребление в устной 

и письменной речи 

лексических единиц 

(слов (название 

настольных игр, 

командных игр, видов 

спорта и др.), 

словосочетаний 

(лексические единицы 

по теме досуг с 

глаголами go/do), 

речевых клише), 

обслуживающих 

ситуации общения в 

рамках тематического 

содержания речи 

(досуг и хобби); 

глаголы в видо-

временных формах 

действительного залога 

в изъявительном 

наклонении в 

Present/PastContinuousT

ense; 

словообразование: 

образование 

имёнприлагательных 

при помощи 

суффиксов -al (typical), 

-ing (amazing), -less 

(useless), -ive 

(impressive); -ic 

(heroic); 

повторение: -ful 

(wonderful), -able 

(enjoyable); 

словообразование: 

образование имён 

прилагательных при 

помощи суффикса 

-ing (amazing); 

повторение 

грамматического 

программного 

содержания: глаголы в 

видо-временных 

формах 

действительного залога 

в изъявительном 

наклонении в 

PresentContinuousTense, 

PresentSimpleTense; 

словообразование имен 

существительных с 

помощью суффиксов -

er, -or, -ist, 

compoundnouns(homew
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ork); глагольная 

конструкция 

likedoingsmth 

4 Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание 

6 Коммуникативные 

навыки: 

диалог этикетного 

характера: начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор; 

диалог-побуждение к 

действию: приглашать 

собеседника к 

совместной 

деятельности; диалог- 

расспрос: сообщать 

фактическую 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов, выражать своё 

отношение к 

обсуждаемым фактами 

событиям, запрашивать 

интересующую 

информацию, 

переходить с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего 

и наоборот; 

монологическая речь: 

повествование 

(сообщение); 

изложение (пересказ) 

основного содержания 

прочитанного текста; 

краткое изложение 

результатов 

выполненной 

проектной работы; 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания, с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

чтение с пониманием 

основного содержания, 

с пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

чтение несплошных 

текстов (таблиц) 

(различные виды 

графиков- 

barchart/piechart и др.) и 

понимание 

представленной в них 

информации 

(foodpyramid). 

Языковые знания и 

умения: 

чтение вслух 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

ЭОР 

«Домашние 

задания. 

Среднее общее 

образование. 

Английский 

язык» 6 

класс 

 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации

; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 
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небольших 

адаптированных 

аутентичных текстов, 

построенных на 

изученном языковом 

материале, с 

соблюдением правил 

чтения и 

соответствующей 

интонации, 

демонстрирующее 

понимание текста; 

пунктуационно 

правильное, в 

соответствии с 

нормами речевого 

этикета, принятымив 

стране (странах) 

изучаемого языка, 

оформление 

электронного 

сообщения личного 

характера; 

сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными с 

союзными словами 

who, which, that; 

слова, 

выражающиеколичеств

о(little/a little, few/a 

few); 

модальныеглаголыиихэ

квиваленты(can/be able 

to, must/have to, may, 

should, need) 

5 Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

8 Коммуникативные 

навыки: 

диалог этикетного 

характера: начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор; 

диалог- побуждение к 

действию: обращаться 

с просьбой, вежливо 

соглашаться (не 

соглашаться), вежливо 

соглашаться (не 

соглашаться) на 

предложение 

собеседника, объясняя 

причину своего 

решения (в магазине); 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

чтение с пониманием 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

ЭОР 

«Домашние 

задания. 

Среднее общее 

образование. 

Английский 

язык» 6 

класс 

 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 



 

215 

 

основного содержания, 

с пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

выписывание из текста 

слов, словосочетаний, 

предложений в 

соответствии с 

решаемойкоммуникати

вной задачей. 

Языковые знания и 

умения: 

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 

(здоровый образ жизни, 

баланс труда и отдыха, 

здоровое питание и 

приготовление пищи 

(boil/ fry/ stir/ dice/ mix/ 

bake/ add/ melt/ peel/ 

pour); 

чтение вслух 

небольших 

адаптированных 

аутентичных текстов, 

построенных на 

изученном языковом 

материале, с 

соблюдением правил 

чтения и 

соответствующей 

интонации, 

демонстрирующее 

понимание текста; 

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 (названия 

продуктов питания, 

упаковка продуктов, 

названия предметов 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации

; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 
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одежды и обуви); 

слова, 

выражающиеколичеств

о(little/a little, few/a 

few); 

повторение 

грамматического 

содержания: 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные, 

some/any/alotof 

6 Школа, школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, любимый 

предмет, правила 

поведения в школе. 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

5 Коммуникативные 

навыки: 

диалог этикетного 

характера: начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор, 

вежливо 

переспрашивать; 

диалог-расспрос: 

сообщать фактическую 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов, запрашивать 

интересующую 

информацию, 

переходить с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего 

и наоборот; 

монологическая речь: 

создание устных 

связных 

монологических 

высказываний с 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи; 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания, с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

чтение с пониманием 

основного содержания, 

с пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

написание 

электронного 

сообщения личного 

характера в 

соответствии с 

нормами 

неофициального 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

ЭОР 

«Домашние 

задания. 

Среднее общее 

образование. 

Английский 

язык» 6 

класс 

 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации

; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых 

процедур с 

целью 
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общения, принятыми в 

стране (странах) 

изучаемого языка. 

Языковые знания и 

умения: 

различение на слух, без 

фонематических 

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; 

пунктуационно 

правильное, в 

соответствии с 

нормами речевого 

этикета, принятыми в 

стране (странах) 

изучаемого языка, 

оформление 

электронного 

сообщения личного 

характера; 

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; 

сложноподчинённые 

предложенияс 

придаточными 

определительными с 

союзными словами 

who, which, that; 

возвратные, 

неопределённые 

местоимения (some, 

any) и их производные 

(somebody, anybody; 

something, anything и 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 
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другие) every и 

производные 

(everybody, everything и 

другие) в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительныхпредло

жениях 

7 Каникулы в 

различное время 

года. Виды отдыха. 

Путешествия по 

России и 

иностранным 

странам 

7 Коммуникативные 

навыки: 

диалог этикетного 

характера: начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор, 

вежливо 

переспрашивать; 

диалог-расспрос: 

сообщать фактическую 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов, запрашивать 

интересующую 

информацию, 

переходить с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего 

и наоборот; 

монологическая речь: 

создание устных 

связных 

монологических 

высказываний 

с использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи: 

повествование 

(сообщение); 

изложение (пересказ) 

основного 

содержанияпрочитанно

го текста; краткое 

изложение результатов 

выполненной 

проектной работы; 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания, с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

чтение с пониманием 

основного содержания, 

с пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

написание 

электронного 

сообщения личного 

характера в 

соответствии с 

нормами 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

ЭОР 

«Домашние 

задания. 

Среднее общее 

образование. 

Английский 

язык» 6 

класс 

 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации

; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 
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неофициального 

общения, принятыми в 

стране (странах) 

изучаемого языка. 

Языковые знания и 

умения: 

чтение вслух 

небольших 

адаптированных 

аутентичных текстов, 

построенных на 

изученном языковом 

материале, с 

соблюдением правил 

чтения и 

соответствующей 

интонации, 

демонстрирующее 

понимание текста; 

пунктуационно 

правильное, в 

соответствии с 

нормами речевого 

этикета, принятыми в 

стране (странах) 

изучаемого языка, 

оформление 

электронного 

сообщения личного 

характера; 

распознавание в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употребление в устной 

и письменной речи 

лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 

речевых клише), 

обслуживающих 

ситуацииобщения в 

рамках тематического 

содержания речи 

(каникулы, отдых, 

путешествия), с 

соблюдением 

существующей в 

английском языке 

нормы лексической 

сочетаемости; 

синонимы, антонимы, 

интернациональные 

слова; 

повторение 

грамматического 

содержания: 

словообразование: 

аффиксация - 

образование имени 

прилагательного с 

помощью суффикса -y 

(rainy), употребление в 

письменной и устной 

межличностных 

отношений в 

классе 
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речи видо-временных 

форм глагола в 

PresentContinuousTense 

(для выражения 

запланированных 

действий в будущем), 

конструкции 

tobegoingto, 

FutureSimpleTense 

8 Природа: дикие и 

домашние животные. 

Климат, погода 

4 Коммуникативные 

навыки: 

диалог-расспрос: 

сообщать фактическую 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов, выражать своё 

отношение к 

обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать 

интересующую 

информацию, 

переходить 

с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего 

и наоборот; 

монологическая речь: 

описание (животного, 

погоды, типа климата); 

повествование(сообще

ние); 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания, с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

чтение с пониманием 

основного содержания, 

с пониманием 

запрашиваемой 

информации; создание 

небольшого 

письменного 

высказывания с опорой 

на образец, план, 

иллюстрацию. 

Языковые знания и 

умения: 

чтение вслух 

небольших 

адаптированных 

аутентичных текстов, 

построенных на 

изученном языковом 

материале, с 

соблюдением правил 

чтения и 

соответствующей 

интонации, 

демонстрирующее 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

ЭОР 

«Домашние 

задания. 

Среднее общее 

образование. 

Английский 

язык» 6 

класс 

 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации

; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 
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понимание текста; 

распознавание в 

звучащем и 

письменном тексте и 

употребление в устной 

и письменной речи 

различных средств 

связи для обеспечения 

логичности и 

целостности 

высказывания 

межличностных 

отношений в 

классе 

9 Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Описание родного 

города (села). 

Транспорт 

19 Коммуникативные 

навыки: 

диалог этикетного 

характера: начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор; 

диалог-расспрос: 

запрашивать 

интересующуюинформ

ацию (ориентация и 

поиск объектов в 

городе); 

монологическая речь: 

описание (описание 

родного города/ села); 

повествование 

(сообщение); 

изложение (пересказ) 

основного содержания 

прочитанного текста; 

краткое изложение 

результатов 

выполненной 

проектной работы; 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания, с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

чтение с пониманием 

основного содержания, 

с пониманием 

запрашиваемой 

информации; создание 

небольшого 

письменного 

высказывания с опорой 

на образец, план, 

иллюстрацию. 

Языковые знания и 

умения: 

различение на слух, без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, 

произнесение слов с 

соблюдением 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

ЭОР 

«Домашние 

задания. 

Среднее общее 

образование. 

Английский 

язык» 6 

класс 

 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации

; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 
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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; 

распознавание в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употребление в устной 

и письменной 

речилексических 

единиц (слов, 

словосочетаний, 

речевых клише), 

обслуживающих 

ситуации общения в 

рамках тематического 

содержания 

речи(соблюдение 

правил безопасности на 

дороге и в 

городе(рагктдzone/ 

trafficlights/ pedestrian/ 

trafficsign/ yellowlines/ 

trafficwarden/ 

zebracrossing), 

ориентация и поиск 

объектов в городе, 

описание 

квартиры/дома), с 

соблюдением 

существующей в 

английском языке 

нормы лексической 

сочетаемости; 

сложноподчинённые 

предложения 

с придаточными 

времени с союзами for, 

since; 

словообразование: 

образование наречий с 

помощью суффикса -ly; 

возвратные, 

неопределённые 

местоимения (some, 

any) и их производные 

(somebody, anybody; 

something, anything и 

другие) every и 

производные 

(everybody, everything и 

другие) в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных 

предложениях; 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 
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повторение 

грамматического 

содержания: предлоги 

места, модальные 

глаголы, употребление 

предлогов by/on/in с 

видами транспорта 

10 Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы, 

население, 

официальные языки, 

достопримечательнос

ти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

15 Коммуникативные 

навыки: 

диалог этикетного 

характера: начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор, 

вежливо 

переспрашивать, 

поздравлять с 

праздником 

(национальные 

праздники России и 

стран изучаемого 

языка), выражать 

пожелания и вежливо 

реагировать на 

поздравление; диалог-

расспрос: сообщать 

фактическую 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов, выражать своё 

отношение к 

обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать 

интересующую 

информацию, 

переходить с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего 

и наоборот; 

монологическая речь: 

повествование 

(сообщение); 

изложение (пересказ) 

основного содержания 

прочитанного текста; 

краткое изложение 

результатов 

выполненной 

проектной работы; 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания, с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

чтение с пониманием 

основного содержания, 

с пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

создание небольшого 

письменного 

высказывания с опорой 

на образец, план, 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

ЭОР 

«Домашние 

задания. 

Среднее общее 

образование. 

Английский 

язык» 6 

класс 

 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации

; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 
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иллюстрацию 

(национальные 

праздники, 

достопримечательност

и и пр.); 

Языковые знания и 

умения: 

чтение вслух 

небольших 

адаптированных 

аутентичных текстов, 

построенных на 

изученном языковом 

материале, с 

соблюдением правил 

чтения и 

соответствующей 

интонации, 

демонстрирующее 

понимание текста; 

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; 

все типы 

вопросительных 

предложений (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный 

вопросы) 

вPresent/Past Continuous 

Tense 

классе 

11 Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны (стран) 

изучаемого языка: 

писатели, поэты, 

учёные 

5 Коммуникативные 

навыки: 

диалог этикетного 

характера: начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор, 

вежливо 

переспрашивать; 

диалог -расспрос: 

сообщать фактическую 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов, выражать своё 

отношение к 

обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

ЭОР 

«Домашние 

задания. 

Среднее общее 

образование. 

Английский 

язык» 6 

класс 

 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 
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интересующую 

информацию, 

переходить с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего 

и наоборот; 

монологическая речь: 

повествование 

(сообщение); 

изложение (пересказ) 

основного содержания 

прочитанного текста; 

краткое изложение 

результатов 

выполненной 

проектной работы 

(выдающиеся люди 

родной страны и стран 

изучаемого языка); 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания, с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

чтение с пониманием 

основного содержания, 

с пониманием 

запрашиваемой 

информации; создание 

небольшого 

письменного 

высказывания с опорой 

на образец, план, 

иллюстрацию 

(выдающиеся люди 

родной страны и стран 

изучаемого языка). 

Языковые знания и 

умения: 

чтение вслух 

небольших 

адаптированных 

аутентичных текстов, 

построенных на 

изученном языковом 

материале, с 

соблюдением правил 

чтения и 

соответствующей 

интонации, 

демонстрирующее 

понимание текста; 

распознавание в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употребление в устной 

и письменной речи 

лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 

речевых клише), 

обслуживающих 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации

; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 
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ситуации общения в 

рамках тематического 

содержания речи, с 

соблюдением 

существующей в 

английском языке 

нормы лексической 

сочетаемости; 

сложноподчинённые 

предложения 

с придаточными 

определительными с 

союзными словами 

who, which, that; 

повторение 

грамматического 

содержания: 

употребление видо-

временных форм в 

PastSimpleTense 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102   

 

 

 

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» (второй иностранный 

язык) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (5 класс) 

Рабочая программа даёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся 

на основной ступени обязательного общего образования средствами учебного предмета «Немецкий 

язык  Второй иностранный язык», определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 

учебного курса по немецкому языку как второму иностранному, за пределами которой остаётся 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования по предмету  

Рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметного содержания; 

предусматривает ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, а также 

последовательность их изучения с учётом особенностей структуры немецкого языка и родного 

(русского) языка обучающихся, межпредметных связей немецкого языка с содержанием других 

общеобразовательных предметов, изучаемых в 5–9 классах, а также с учётом возрастных 

особенностей обучающихся   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Предмету «Второй иностранный язык» принадлежит особое место в системе основного общего 

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного 

мира  Так же как и учебный предмет «Иностранный язык», второй иностранный язык направлен на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций  

Изучение второго иностранного языка погружает обучающихся в учебную ситуацию многоязычия и 

диалога культур  Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения другими 

предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук 

и становится важной составляющей базы для общего и специального образования  
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Построение программы по предмету «Второй иностранный язык» имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе  В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования  В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи  

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 

усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями  

Владение двумя иностранными языка обеспечивает, с одной стороны, быстрый доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям, с другой стороны, позволяет общаться с 

представителями других культур не только на английском языке как языке международного общения, 

но и на других языках, учитывая особенности соответствующей культуры и менталитета  Владение 

двумя иностранными языками расширяет возможности образования и самообразования, поскольку 

даёт доступ к ещё одному пласту достижений национальной культуры и науки  Кроме того, владение 

вторым иностранным языком является неотъемлемой частью многих профессий, связанных со 

взаимодействием с другими культурами: специалисты по мировой экономике и международному 

праву, журналисты, культурологи, историки и представители других гуманитарных профессий  

Следовательно, второй иностранный язык является универсальным предметом, который выражают 

желание изучать современные школьники независимо от выбранных ими профильных предметов 

(математика, история, химия, физика и др )  Таким образом, владение иностранным языком 

становится одним из важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности 

выпускника школы  

Одной из важных особенностей изучения второго иностранного языка является опора на 

сформированные в процессе изучения первого иностранного языка коммуникативные умения и 

сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым иностранным и русским языками  

Исследователями установлено, что процесс изучения второго иностранного языка может быть 

интенсифицирован при следовании следующим принципам: 

— принцип комплексности, который актуален не только в отношении взаимосвязанного обучения 

всем видам речевой деятельности через интеграцию коммуникативных задач  Данный принцип 

обеспечивает формирование единой мультилингвальной коммуникативной компетенции через 

учёт уровня развития коммуникативной компетенции в других языках и опору на неё; 

— сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение и сопоставление 

коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, первого и второго иностранных языков  

Реализация этого принципа выступает инструментом оптимизации обучения, формирования 

металингвистического сознания учащихся; 

— принцип интенсификации учебного труда учащихся, который продиктован необходимостью 

ускорить учебный процесс и внутренними характеристиками овладения вторым иностранным 

языком, позволяющим это сделать; 

— принцип межкультурной направленности обучения, который позволяет расширить взгляд на 

процесс межкультурной коммуникации  В соответствии с этим принципом обязательными 

становятся сопоставительные приёмы с социокультурным материалом, которые помогают, с одной 

стороны, избежать дублирования содержания обучения, а с другой — побуждают к анализу 

социокультурного содержания, рефлексии своей собственной культуры  

В целом интенсификация учебного процесса возможна при использовании следующих стратегий: 

— совершенствование познавательных действий учеников; 

— перенос учебных умений; 



 

228 

 

— перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений; 

— повышенные по сравнению с первым иностранным языком объёмы нового грамматического и 

лексического материала; — совместная отработка элементов лингвистических явлений; 

— использование интегративных упражнений и заданий, требующих проблемного мышления; 

— рациональное распределение классных и домашних видов работ; 

— большая самостоятельность и автономность учащегося в учении  

Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а также особенности 

организации учебного процесса при изучении второго иностранного языка приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностномкогнитивном и прагматическом уровнях и соответственно 

воплощаются в личностных, метапредметных/ общеучебных/универсальных и предметных 

результатах обучения  Иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом 

личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция —развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 

обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный  Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др ) и 

использования современных средств обучения  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» 

наряду с предметом «Иностранный язык»  Изучение второго иностранного языка происходит при 

наличии потребности обучающихся и в том случае, что в образовательной организации имеются 

условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), позволяющие достигнуть 

заявленных в ФГОС ООО предметных результатов  

Учебный предмет «Второй иностранный язык» изучается, как правило, с 5 по 9 класс, а также 

зачастую как предмет по выбору в 10–11 классах  Поскольку решение о включении второго 

иностранного языка в образовательную программу принимает образовательная организация, то нет 

требований минимально допустимого количества учебных часов, выделяемых на его изучение  

Рекомендуется выделять не менее 2 часов в неделю или 68 часов в год для достижения качественных 

результатов по предмету «Второй иностранный язык»   

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на втором иностранном (немецком) 

языке в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через 

Интернет) на уровне выживания (уровне А1 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком)  Вместе с тем при учёте вышеназванных принципов интенсификации 

обучения и при условии изучения второго иностранного языка не менее 2 часов в неделю с 5 по 9 

класс может быть достигнуть допороговый (А2) уровень владения вторым иностранным (немецким) 

языком  

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для 

продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования  

Рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» на уровне 

основного общего образования), предметные результаты по немецкому языку по годам обучения (5–

9классы); содержание образования по немецкому языку для данной ступени школьного образования 

по годам обучения (5–9 классы), тематическое планирование по годам обучения (5–9 классы)  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 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: 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: продукты питания  

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, школьные принадлежности  

Переписка с зарубежными сверстниками  

Каникулы в различное время года  Виды отдыха   

Природа: дикие и домашние животные   

Родной город/село  Транспорт  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка  Их географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи)  
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Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка  

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: 

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, от- 

вечая на вопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию  

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи 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 трёх реплик со стороны каждого собеседника  

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

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; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации, фотографии  

Объём монологического высказывания — 4 фразы Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: 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  
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Смысловое чтение 

Развитие умения 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 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, сообщение 

информационного характе- 

ра, стихотворение, несплошной текст (таблица)  

Объём текста/текстов для чтения — 150 слов Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 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 (имя, фамилия, пол, возраст, 

адрес) 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 30 слов  

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 70 слов  

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении  

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 
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рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости  

Объём изучаемой лексики: 300 лексических единиц для продуктивного использования и 400 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 300 лексических единиц продуктивного 

минимума)  

Основные способы словообразования: а) аффиксация: образование имён существительных при 

помощи суффиксов -er (der Lehrer), -in (die Lehrerin); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов 

-ig (sonnig), -lich (freundlich); 

образование числительных при помощи суффиксов -zehn, 

-zig (fünfzehn, fünfzig); 

б) словосложение: образование сложных существительных  

путём соединения основ существительных (das Klassenposter)  

Синонимы  Интернациональные слова  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка  Различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные), вопросительные (общий 

и специальный вопросы)  

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым глагольным сказуемым 

(Ich komme. Du kommst. Sie kommen.) и составным глагольным сказуемым (Er kann kochen.), с 

составным именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнением в винительном падеже 

(Er liest ein Buch.)   

Определённый и неопределённый артикли (der / ein Bleistift)  

Глаголы с изменением корневой гласной (fahren, lesen, sehen, sprechen, essen, treffen)  

Конструкция предложения с gern (Wir spielen gern )  

Глаголы с отделяемыми приставками (fernsehen, mitkommen, abholen, anfangen)  

Единственное и множественное число существительных в именительном и винительном падежах  

Глагол haben + Akkusativ (в Präsens)   

Модальные глаголы mögen, können (в Präsens) и форма глагола möchte 

Наречия, отвечающие на вопрос «где?» (links, rechts, in der Mitte, hinten, hinten rechts, vorne, vorne 

rechts)  

Личные местоимения (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie/sie)  Притяжательные местоимения (mein, dein, 

sein, ihr, unser) в именительном падеже в единственном и множественном числе и конструкция Mamas 

Rucksack 

Вопросительные местоимения (wie, wo, woher)  Вопросы с указанием времени (Um wie viel Uhr 

beginnt der Unterricht?)  

Количественные числительные (до 100)  

Предлоги (in, aus — Ich wohne in Deutschland. Ich komme aus Österreich.), предлоги для обозначения 

времени (um, von … bis, am)  

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»)  

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)  
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Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: особенностей 

образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, 

выдающихся людях); образцов детской поэзии и прозы на немецком языке Формирование умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих  

родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в ан- 

кете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого  

языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной  

страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании)  

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки  

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, 

плана  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися 

результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы 

основного общего образования  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации 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 

Личностные результаты освоения программы 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 обя- 

занностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного со- 

общества, 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; 
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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); 

Рабочая программа 

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 — Рос- 

сии, 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 мораль- 

ные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, 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 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 (упо- 

требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безо- 

пасного 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 пра- 

ва 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 раз- 
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личного 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 зна- 

ний 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 окружаю- 

щей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в усло- 

виях 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 сред- 

ством 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 не- 

определённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, по- 

вышать 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 форми- 

рования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё 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; 
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умение оценивать свои действия с учётом 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 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений): 

устанавливать существенный признак классификации, ос- 

нования 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 про- 

тиворечий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для  

решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явле ний 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); 

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желаемым состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать 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 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 процессов,  

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией: 
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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; оценивать 

надёжность информации по критериям, предло- 

женным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

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 зна- 

чение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное от- 

ношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по суще- 

ству 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 за- 

дач 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 готов- 

ность 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 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 учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного ал- 

горитма 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 из- 

менения; 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 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; 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)  

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по второму иностранному 

(немецкому) языку для основного общего образования (5–9 классы)  

5 КЛАСС Коммуникативные умения 

Говорение 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос) в рамках тематического содержания речи для 5 класса в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до трёх реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (опи- 



 

239 

 

сание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 5 класса (объём монологического 

высказывания — 4 фразы); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 4 фразы); кратко излагать результаты выполненной  

проектной работы (объём — 4 фразы)  

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 — 150 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 стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 30 слов)  

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения  

Графика, орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова; использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформ- 

лять электронное сообщение личного характера  

Лексическая сторона речи 

Распознавать в звучащем и письменном тексте 400 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 300 лексических единиц, 

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, -in; имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich; числительные, 

образованные при помощи суффиксов -zehn, -zig; имена существительные, образованные путём 

соединения основ существительных (dasKlassenzimmer), распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова  

Грамматическая сторона речи 
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Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать в письменном и 

звучащем тексте и употреб- 

лять в устной и письменной речи: 

нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым глагольным сказуемым 

(Ich komme. Du kommst. Sie kommen.) и составным глагольным сказуемым (Er kann kochen.), с 

составным именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнением в винительном 

падеже (Er liest ein Buch.)   

определённый и неопределённый артикли (der / ein Bleistift)  

глаголы с изменением корневой гласной (fahren, lesen, sehen, sprechen, essen, treffen)  

конструкция предложения с gern (Wir spielen gern )  

глаголы с отделяемыми приставками (fernsehen, mitkommen, abholen, anfangen)  

единственное и множественное число существительных в именительном и винительном падежах  

глагол haben + Akkusativ (в Präsens)  

модальные глаголы mögen, können (в Präsens) и форма глагола möchte 

наречия, отвечающие на вопрос «где?» (links, rechts, in der Mitte, hinten, hinten rechts, vorne, vorne 

rechts)  

личные местоимения (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie/sie)  Притяжательные местоимения (mein, dein, 

sein, ihr, unser) в именительном падеже в единственном и множественном числе и конструкция 

Mamas Rucksack 

вопросительные местоимения (wie, wo, woher)  Вопросы с указанием времени (Um wie viel Uhr beginnt 

der Unterricht?)  

количественные — числительных (до 100)  

предлоги (in, aus — Ich wohne in Deutschland. Ich komme aus Österreich.), предлоги для обозначения 

времени (um, von … bis, am)  

Социокультурные знания и умения 

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 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 немецком 

языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

кратко представлять Россию и страны/страну изучаемого языка  

Компенсаторные умения 

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  

Владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи  

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в  

Интернете  

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы, в электронной форме  
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Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-Й КЛАСС (68 часов) 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Колич

ество 

часов 

Программное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 
ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1. Моя семья Мои друзья  7 Коммуникативные умения 

Говорение   Развитие 

коммуникативных умений 

диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне 

начального общего образования: 

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 и 

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, с 

использованием речевых ситуаций, 

ключевых слов и (или) 

иллюстраций, фотографий 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 на уровне 

начального общего образования: 

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 или сообщение; 

изложение (пересказ) основного 

содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов 

выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической 

речи развиваются в стандартных 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, в том 

числе по телефону; 

поздравлять с праздником и 

вежливо реагировать на 

поздравление; выражать 

благодарность. 

Обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать 

собеседника к совместной 

деятельности, вежливо 

соглашаться/ не соглашаться 

на предложение собеседника. 

Сообщать фактическую 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую 

информацию. 

Составлять диалог в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с 

опорой на образец; на 

ключевые слова, речевые 

ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речь 

Высказываться о фактах, 

событиях, используя 

основные типы речи 

(описание/характеристика, 

повествование) с опорой на 

ключевые слова, план, 

вопросы и/или иллюстрации, 

фотографии. Описывать 

объект, человека/ 

литературного персонажа по 

определённой схеме. 

Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

на вопросы, план, ключевые 

слова и/или иллюстрации, 

фотографии. Кратко излагать 

результаты выполненной 

Электронная форма 

учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru 

http://www.klickdeutsch.com.

br  

http://www.europschool.net 

http://www.goethe.de/z/50/lin

aleo/deindex.htm  

http://www.passwort-

deutsch.de/lernen/index.htm 

http://www.hueber.de/shared/

uebungen/planet/lerner/uebun

gen/index.php  

http://www.edition-

deutsch.de/lernwerkstatt/modu

l 1 / 

http://www.ralf-kinas.de 

http://deutsch.interaktiv.prv.pl 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

   

2 Внешность и характер 

человека/ литературного 

персонажа  

5 

3 Досуг и увлечения/ 

хобби современного 

подростка  

8 

4 Здоровый образ жизни: 7 

5 Покупки: продукты 

питания  

5 

6 Школа, школьная жизнь,  8 

7 Каникулы в различное 

время года. Виды отдыха  

6 

8 Природа: дикие и 

домашние животные.  

6 

9 Родной город/село. 

Транспорт  

4 

10 Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка.  

Культурные особен- 

ности   

7 

11 Выдающиеся люди 

родной страны и страны/ 

стран изу- чаемого 

языка.  

5 
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ситуациях неофициального общения 

в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых 

слов, вопросов, плана 

и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического 

высказывания - 5-6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений 

аудирования на базе умений, 

сформированных на уровне 

начального общего образования: 

при непосредственном общении: 

понимание на слух речи учителяи 

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 

использованием 

и без использования иллюстраций. 

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 

пониманиемзапрашиваемой 

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 сформированного на 

уровне начального общего 

образования умения 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 

проектной работы. Работать 

индивидуально и в группе при 

выполнении проектной 

работы. 

Аудирование 

Понимать речь учителя по 

ведению урока. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, построенное 

на знакомом языковом 

материале. 

Вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему 

прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и 

понимать запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном виде, 

в несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

Использовать языковую 

догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать 

основное содержание 

несложных адаптированных 

аутентичных текстов, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему 

прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов. 

Соотносить текст/части текста 

с иллюстрациями. Читать про 

себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных 

текстах, содержащих 

отдельные незнакомые слова, 
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основную тему и главные 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 

научнопопулярного 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 на 

уровне начального общего 

образования: 

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 (имя, фамилия, пол, 

возраст, адрес) 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, 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 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Использование внешних 

формальных элементов текста 

(подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания 

основного содержания 

прочитанного текста. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Понимать интернациональные 

слова в контексте. 

Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Находить значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. Читать про себя и 

понимать запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

несплошных текстах 

(таблице). 

Работать с информацией, 

представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, 

таблица). 

Письменная речь 

Списывать текст и 

выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения 

в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Восстанавливать 

предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Писать поздравлений с 

праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения) 

с выражением пожеланий. 

Заполнять анкеты и 

формуляры: сообщать о себе 

основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, страна 

проживания, любимое занятия 

и т.д.). Писать электронное 
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чтения вслух: беседа (диалог), 

рассказ, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение 

информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух - до 

90 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных 

слов. 

Правильное использование знаков 

препинания: точки, 

вопросительного и 

восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой при 

перечислении. 

Пунктуационно правильное, в 

соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, 

оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание 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 немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 

лексических единиц для 

продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, 

изученных на уровне начального 

общего образования) и 675 

лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 

625 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы 

словообразования: аффиксация: 

образование имён существительных 

при помощи суффиксов -er (der 

Lehrer), -ler (der Sportier), -in (die 

Lehrerin), -chen (das Tischchen); 

образование имен прилагательных 

при помощи суффиксов -ig (sonnig), 

-lich (freundlich); 

образование числительных при 

помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -

ste (funfzehn, funfzig, funfte, 

lunlzigste); 

словосложение: образование 

сложных существительных путём 

соединения основ существительных 

(das Klassenzimmer). 

Синонимы. Интернациональные 

слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в 

устной и письменной речи 

изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций 

немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, 

специальный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

сообщение личного 

характера: сообщать краткие 

сведения о себе и за 

прашивать аналогичную 

информацию о друге по 

переписке; выражать 

благодарность. 

Фиксировать нужную 

информацию. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки 

немецкого языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков. 

Соблюдать правильное 

ударение в изолированном 

слове, фразе. Соблюдать 

правило отсутствия ударения 

на служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах). Различать 

коммуникативный тип 

предложения по его 

интонации. Членить 

предложение на смысловые 

группы. Орфография и 

пунктуация Правильно писать 

изученные слова. Вставлять 

пропущенные буквы в слове. 

Правильно расставлять знаки 

препинания: запятую при 

перечислении и обращении. 

Правильно ставить знаки 

препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного 

предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного 

предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного 

предложения. Расставлять в 

электронном сообщении 

личного характера знаки 

препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого 

языка. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и 

письменном тексте и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые 

клише); интернациональные 

слова, синонимы. 

Узнавать простые 
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отрицательной форме). 

Нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения: с простым (Er liest.) и 

составным глагольным сказуемым 

(Er kann lesen.), с составным 

именным сказуемым (Der Tisch ist 

blau.), в том числе с дополнениями в 

дательном и винительном падежах 

(Er liest ein Buch. Sie hilft der 

Mutter.). Побудительные 

предложения, в том числе в 

отрицательной форме (Schreib den 

Satz! Offne die Tur nicht!). 

Глаголы в видовременных формах 

действительного залога 

в изъявительном наклонении в Futur 

I. 

Модальный глагол durfen (в 

Prasens). 

Наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, образованные 

по правилу и исключения (schon -

schoner - am schonsten/der, die, das 

schonste, gut - besser - am besten/der, 

die, das beste). Указательные 

местоимения (jener). 

Вопросительные местоимения (wer, 

was, wohin, wo, warum). 

Количественные и порядковые 

числительные (до 100). 

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 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 проведения основных 

национальных праздников 

(Рождества, Нового года и других 

праздников), 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 

немецком языке. 

Формирование умений: писать своё 

имя и фамилию, а также имена и 

фамилии своих родственников и 

друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на 

немецком языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и 

словообразовательные 

элементы (суффиксы, 

префиксы). 

Группировать слова по их 

тематической 

принадлежности. Опираться 

на языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные слова, 

слова, образованные путем 

аффиксации). 

Грамматическая сторона 

речи Воспроизводить 

основные коммуникативные 

типы предложений. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении. 

Использовать в речи 

предложения с простым 

глагольным, составным 

именным и составным 

глагольным сказуемыми. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные морфологические 

формы и синтаксические 

конструкции немецкого языка 

в рамках тематического 

содержания речи в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Распознавать в письменном 

тексте и дифференцировать 

слова по определённым 

признакам (существительные, 

прилагательные, смысловые 

глаголы). Социокультурные 

знания и умения 

Использовать отдельные 

социокультурные элементы 

речевого поведенческого 

этикета в стране/ странах 

изучаемого языка в 

отобранных ситуациях 

общения («В семье», «В 

школе», «На улице»). 

Понимать и использовать в 

устной и письменной речи 

наиболее употребительную 

тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках 

отобранного тематического 

содержания. 

Владеть базовыми знаниями о 

социокультурном портрете 

родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. Правильно 

оформлять свой адрес на 
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страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые 

культурные явления родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка 

(основные национальные 

праздники, традиции в проведении 

досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и 

аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование при 

формулировании собственных 

высказываний, ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не 

являющейся необходимой для 

понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе 

установление основания для 

сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных 

функций в рамках изученной 

тематики 

немецком языке (в анкете, в 

формуляре). 

Кратко представлять Россию; 

некоторые культурные 

явления родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка. 

Находить сходство и различие 

в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка. Систематизировать и 

анализировать полученную 

информацию 

ИТОГО 68     

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (6 класс) 

Рабочая программа она даёт представление о целях образования, развития и воспитания 

обучающихся на основной ступени обязательного общего образования средствами учебного предмета 

«Немецкий язык  Второй иностранный язык», определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания учебного курса по немецкому языку как второму иностранному, за пределами которой 

остаётся возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования по 

предмету  Рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметного содержания; 

предусматривает ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, а также 

последовательность их изучения с учётом особенностей структуры немецкого языка и родного 

(русского) языка обучающихся, межпредметных связей немецкого языка с содержанием других 

общеобразовательных предметов, изучаемых в 5–9 классах, а также с учётом возрастных 

особенностей обучающихся   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Предмету «Второй иностранный язык» принадлежит особое место в системе основного общего 

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного 

мира  Так же как и учебный предмет «Иностранный язык», второй иностранный язык направлен на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций  

Изучение второго иностранного языка погружает обучающихся в учебную ситуацию многоязычия и 

диалога культур  Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения другими 
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предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук 

и становится важной составляющей базы для общего и специального образования  

Построение программы по предмету «Второй иностранный язык» имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе  В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования  В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи  

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 

усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями  

Владение двумя иностранными языка обеспечивает, с одной стороны, быстрый доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям, с другой стороны, позволяет общаться с 

представителями других культур не только на английском языке как языке международного общения, 

но и на других языках, учитывая особенности соответствующей культуры и менталитета  Владение 

двумя иностранными языками расширяет возможности образования и самообразования, поскольку 

даёт доступ к ещё одному пласту достижений национальной культуры и науки  Кроме того, владение 

вторым иностранным языком является неотъемлемой частью многих профессий, связанных со 

взаимодействием с другими культурами: специалисты по мировой экономике и международному 

праву, журналисты, культурологи, историки и представители других гуманитарных профессий  

Следовательно, второй иностранный язык является универсальным предметом, который выражают 

желание изучать современные школьники независимо от выбранных ими профильных предметов 

(математика, история, химия, физика и др )  Таким образом, владение иностранным языком 

становится одним из важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности 

выпускника школы  

Одной из важных особенностей изучения второго иностранного языка является опора на 

сформированные в процессе изучения первого иностранного языка коммуникативные умения и 

сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым иностранным и русским языками  

Исследователями установлено, что процесс изучения второго иностранного языка может быть 

интенсифицирован при следовании следующим принципам: 

— принцип комплексности, который актуален не только в отношении взаимосвязанного обучения 

всем видам речевой деятельности через интеграцию коммуникативных задач  Данный принцип 

обеспечивает формирование единой мультилингвальной коммуникативной компетенции через 

учёт уровня развития коммуникативной компетенции в других языках и опору на неё; 

— сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение и сопоставление 

коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, первого и второго иностранных языков  

Реализация этого принципа выступает инструментом оптимизации обучения, формирования 

металингвистического сознания учащихся; 

— принцип интенсификации учебного труда учащихся, который продиктован необходимостью 

ускорить учебный процесс и внутренними характеристиками овладения вторым иностранным 

языком, позволяющим это сделать; 

— принцип межкультурной направленности обучения, который позволяет расширить взгляд на 

процесс межкультурной коммуникации  В соответствии с этим принципом обязательными 

становятся сопоставительные приёмы с социокультурным материалом, которые помогают, с одной 

стороны, избежать дублирования содержания обучения, а с другой — побуждают к анализу 

социокультурного содержания, рефлексии своей собственной культуры  

В целом интенсификация учебного процесса возможна при использовании следующих стратегий: 

— совершенствование познавательных действий учеников; 

— перенос учебных умений; 

— перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений; 
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— повышенные по сравнению с первым иностранным языком объёмы нового грамматического и 

лексического материала; — совместная отработка элементов лингвистических явлений; 

— использование интегративных упражнений и заданий, требующих проблемного мышления; 

— рациональное распределение классных и домашних видов работ; 

— большая самостоятельность и автономность учащегося в учении  

Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а также особенности 

организации учебного процесса при изучении второго иностранного языка приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностномкогнитивном и прагматическом уровнях и соответственно 

воплощаются в личностных, метапредметных/ общеучебных/универсальных и предметных 

результатах обучения  Иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом 

личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция —развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 

обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный  Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др ) и 

использования современных средств обучения  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» 

наряду с предметом «Иностранный язык»  Изучение второго иностранного языка происходит при 

наличии потребности обучающихся и в том случае, что в образовательной организации имеются 

условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), позволяющие достигнуть 

заявленных в ФГОС ООО предметных результатов  

Учебный предмет «Второй иностранный язык» изучается с 5 по 9 класс, а также как предмет по 

выбору в 10–11 классах  Решение о включении второго иностранного языка в образовательную 

программу принимает образовательная организация, поэтому нет требований минимально 

допустимого количества учебных часов, выделяемых на его изучение.   

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на втором иностранном (немецком) 

языке в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через 

Интернет) на уровне выживания (уровне А1 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком)2  Вместе с тем при учёте вышеназванных принципов интенсификации 

обучения и при условии изучения второго иностранного языка не менее 2 часов в неделю с 5 по 9 

класс может быть достигнуть допороговый (А2) уровень владения вторым иностранным (немецким) 

языком  

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для 

продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования  

Рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение, планируемые результаты (личностные, 

метапредмет-ные результаты освоения учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» на уровне 

основного общего образования), предметные результаты по немецкому языку по годам обучения (5–9 

классы); содержание образования по немецкому языку для данной ступени школьного образования по 

годам обучения (5–9 классы), тематическое планирование по годам обучения (5–9 классы)  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

6 КЛАСС Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи  

Взаимоотношения в семье и с друзьями  Семейные праздники  

Внешность и характер человека/литературного персонажа  Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, театр, спорт)  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание  

Покупки: продукты питания  

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет  

Переписка с зарубежными сверстниками   

Каникулы в различное время года  Виды отдыха  Путешествия по России и зарубежным странам  

Природа: дикие и домашние животные  Климат, погода Описание родного города/села   

Родная страна и страна/страны изучаемого языка  Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи)  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка   

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог 

этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

                                                      
2 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment  https://www coe int/en/web/ 
common-europeanframework-reference-languages 
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поздравлять с праздником, выражать пожелания 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, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот  

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи 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 трёх реплик со стороны каждого собеседника  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

#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; 

#изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицы и/или с иллюстрации, фотографии Объём монологического высказывания — 5–6 фраз  

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных аудиотекстов, 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  

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: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера  

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты  

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать 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 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова в контексте  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию  
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Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации  

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ; 

сообщение информационного характера; сообщение личного характера; объявление; стихо- 

творение; несплошной текст (таблица)  

Объём текста/текстов для чтения — 160–180 слов Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: списывание текста и выписывание из него слов, 

словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в немецкоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сооб- 

щать краткие сведения о себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; 

выражать благодарность, извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка  

Объём письма — до 50 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на  

образец, план, иллюстрацию  Объём письменного высказывания — до 50 слов  

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических 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, 

демонстрирующих понимание текста  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, рассказ, диалог (беседа)  

Объём текста для чтения вслух — до 70 слов  

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении  

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 немецком языке нормы 

лексической сочетаемости  

Объём — около 450 лексических единиц для продуктивного использования (включая 300 

лексических единиц, изученных ранее) и около 550 лексических единиц для рецептивного усвое ния 

(включая 450 лексических единиц продуктивного минимума)  

Основные способы словообразования: а) аффиксация: образование имён существительных при 

помощи суффик- 

сов -keit, (die Möglichkeit), -heit (die Schönheit), -ung (die  

Erzählung); образование имён прилагательных и наречий при помощи  

отрицательного префикса un-; 

б) конверсия: образование имён существительных от глагола  

(das Lesen); 

в) словосложение: образование сложных существительных  

путём соединения глагола и существительного (der Schreibtisch)  
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Синонимы  Антонимы  Интернациональные слова  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка  Различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной форме Mach das 

Buch auf )  

Нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse ) 

Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch 

Неопределённо-личное местоимение man 

Сложносочинённые предложения с союзом deshalb 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Präteritum, Perfekt с вспомогательным глаголом haben 

Повелительное наклонение  

Глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen 

Конструкция es gibt + Akkusativ. 

Модальные глаголы müssen, wollen (в Präsens)  

Склонение имён существительных в единственном числе в дательном падеже  

Множественное число имён существительных  

Личные местоимения в винительном (в некоторых речевых образцах)  

Неопределённые местоимения (etwas/alles/nichts)  

Отрицание nicht и kein 

Порядковые числительные (die erste, zweite, dritte Straße)  

Предлоги места, требующие дательного падежа при ответе на вопрос wo?(hinter, auf, unter, über, 

neben, zwischen)  

Предлогиin, aus 

Предлогивремениim, um, am 

Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в 

том числе «Дома», «В магазине»)  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей)  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: знакомство с 

государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т  д ); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом 

отношении образцами  

детской поэзии и прозы на немецком языке Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих  

родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в ан- 

кете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого  

языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной  
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страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании); наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и  

страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах)  

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной  

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, 

плана  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися 

результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы 

основного общего образования  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации 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 

Личностные результаты освоения программы 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 обя- 

занностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного со- 

общества, 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 — Рос- 
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сии, 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 мораль- 

ные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, 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 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 (упо- 

требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безо- 

пасного 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 пра- 

ва 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 раз- 

личного 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 зна- 

ний 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; 
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активное неприятие действий, приносящих вред окружаю- 

щей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в усло- 

виях 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 сред- 

ством 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 не- 

определённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, по- 

вышать 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 форми- 

рования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по ха- 

рактерным 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, об- 

щества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом 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 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений): 

устанавливать существенный признак классификации, ос- 

нования 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 про- 

тиворечий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для  

решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явле- 

ний 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); 

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желаемым состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать 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 информацию,  

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- 

зультатам 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, 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 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; оценивать 

надёжность информации по критериям, предло- 

женным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

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

текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать зна- 

чение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное от- 

ношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по суще- 

ству 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 за- 

дач 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 готов- 

ность 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; 

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 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 учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного ал- 

горитма 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 из- 

менения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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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 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; 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)  

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по второму иностранному 

(немецкому) языку для основного общего образования (5–9 классы)  

6 КЛАСС Коммуникативные умения 

Говорение 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до трёх 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 — 5–6 фраз)  

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры 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 — 160–180 слов); читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и пони- 

мать 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, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/ странах изучаемого языка (объём сообщения — до 50 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 

картинку (объём высказывания — до 50 слов)  
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Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации; читать 

новые слова согласно основным правилам чтения Графика, орфография и пунктуация правильно 

писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный  

знаки в конце предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера  

Лексическая сторона речи 

Распознавать в звучащем и письменном тексте 550 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 450 лексических единиц 

(включая 300 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи  

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные при 

помощи суффиксов -keit, -heit, -ung; имена прилагательные и наречия при помощи отрицательного 

префикса un-; при помощи конверсии: имена существительные от глагола (das Lesen); при помощи 

словосложения: соединения глагола и существительного (der Schreibtisch); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи  

изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова; распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи  

различные средства связи для обеспечения целостности высказывания  

Грамматическая сторона речи 

Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать в письменном и 

звучащем тексте и употреб- 

лять в устной и письменной речи: 

#нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse ) 

#речевые образцы в ответах с ja — nein — doch 

#неопределённо-личное местоимение man 

#сложносочинённые предложения с союзом deshalb 

#глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Präteritum, Perfekt с вспомогательным глаголом haben 

#повелительное наклонение  

#глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen 

#конструкция es gibt + Akkusativ 

#модальные глаголы müssen, wollen (в Präsens)  

#склонение имён существительных в единственном числе в дательном падеже  

#множественное число имён существительных  

#личные местоимения в винительном (в некоторых речевых образцах)  

#неопределённые местоимения (etwas/alles/nichts)  

#отрицание nicht и kein 

#порядковые числительные (die erste, zweite, dritte Straße)  

#предлоги места, требующие дательного падежа при ответе на вопрос wo?(hinter, auf, unter, über, 

neben, zwischen)  
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#предлогиin, aus 

#предлогивремениim, um, am 

#предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei 

Социокультурные знания и умения 

Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной  

речи наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете  

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого  

языка  

Компенсаторные умения 

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  

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам  

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в  

Интернете  

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы, в электронной форме  

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры  

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики  

Тематисеское планирование 6 класс 

№ п/п Тема 

Количе

ство 

часов 

 

 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

1.1 

 

Мой день в 

школе  

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Развитие коммуникативных 

умений диалогической речи, а 

именно умений вести: 

диалог этикетного характера: 

начинать, поддерживать 

и заканчивать разговор, 

вежливо 

переспрашивать, поздравлять 

с праздником, выражать 

пожелания 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь Начинать, 

поддерживать и заканчивать 

разговор; вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, 

выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; 

выражать благодарность. 

Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной 

деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения. Сообщать 

фактическую информацию, отвечая 

на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

https://sgo.cit73.ru/angular/school/planning/
https://sgo.cit73.ru/angular/school/planning/
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1.2 

 

Хобби 

 

6 и вежливо реагировать 

на поздравление, выражать 

благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение и 

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 предложениесобеседника, 

объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё 

отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, 

запрашивать интересующую 

информацию, переходить с 

позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и 

наоборот. 

Вышеперечисленные умения 

диалогической речи 

развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках 

тематического содержания 

речи с использованием 

речевых ситуаций, ключевых 

слов и (или) иллюстраций, 

фотографий 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: 

создание устных 

связныхмонологических 

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 

или сообщение; изложение 

(пересказ) основного 

содержания прочитанного 

текста; краткое изложение 

результатов выполненной 

проектной работы. Данные 

фактам и событиям; заключевые 

слова, и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы 

речи(описание/характеристика, 

повествование) с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, 

фотографии 

Описывать объект, человека/ 

литературного персонажа по 

определённой схеме. Передавать 

содержание прочитанного текста с 

опорой вопросы, план, ключевые 

слова и/или иллюстрации, 

фотографии. Кратко излагать 

результаты выполненной проектной 

работы. Работать индивидуально и в 

группе при выполнении проектной 

работы. 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению 

урока. Распознавать на слух и 

понимать связное высказывание 

учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом 

материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

Использовать переспрос или 

просьбу для уточнения отдельных 

деталей. Вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

Определять тему, прослушанного 

текста. 

Выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые 

слова. 

Использовать языковую, в том 

числе контекстуальную, догадку 

при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание 

текста. 

Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать 

основное содержание несложных 
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явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

1.3 Моя семья 

 

4 

1.4 Сколько это 

стоит? 

 

2 

1.5 Мой дом 5 

1.6 Это вкусно 4 

1.7 Мо? 

Свободное 

время 

5 

1.8 Большая 

перемена 

3 
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умения монологической речи 

развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках 

тематического содержания 

речи с использованием 

ключевых слов, плана, 

вопросов, таблиц и (или) 

иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического 

высказывания - 7-8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном 

общении: понимание на слух 

речи учителя и 

одноклассников и 

вербальная(невербальная) 

реакция на услышанное. 

При опосредованном 

общении: дальнейшее 

развитие восприятия и 

понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных 

аудиотекстов, 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. 

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 

представленную в 

эксплицитной (явной) форме, 

в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Тексты для аудирования: 

высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного 

общения, диалог (беседа), 

рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста 

(текстов) для аудирования - до 

1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про 

себя и понимать 

адаптированные аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной 

адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного 

текста. 

Прогнозировать содержание текста 

по заголовку/началу текста. Читать 

про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова, запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явноми в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Осознавать цель чтения и выбирать 

в соответствии с ней нужный вид 

чтения (с пониманием основного 

содержания, с выборочным 

пониманием запрашиваемой 

информации). 

Использование внешних 

формальных элементов текста 

(подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания основного 

содержания прочитанного текста. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по 

словообразовательным элементам, 

по контексту. 

Понимать интернациональные слова 

в контексте. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. Находить значение 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. Читать про себя и 

понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в 

несплошных текстах (таблице, 

диаграмме). 

Работать с информацией, 

представленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица). 

Письменная речь 

Восстанавливать предложение, 

текст в соответствии с решаемой 

учебной/коммуникативной задачей. 

Заполнять анкеты и формуляры: 

сообщать о себе основные сведения. 

Писать электронное сообщение 

личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе и 
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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 тему (основную 

мысль), главные факты 

(события), содержания. 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации 

предполагает умение 

выделять запрашиваемую 

информацию, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку (началу текста), 

игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для 

понимания основного 

содержания, понимать 

интернациональные слова в 

контексте. 

Чтение с пониманием 

запрашиваемой информации 

предполагает умение находить 

в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую 

информацию. Чтение 

несплошных текстов (таблиц) 

и понимание представленной 

в них информации. 

Тексты для чтения: беседа, 

отрывок из художественного 

произведения, в том числе 

рассказ, сказка, отрывок из 

статьи научно-популярного 

характера, сообщение 

информационного характера, 

сообщение личного характера, 

объявление, кулинарный 

рецепт, стихотворение, 

несплошной текст (таблица). 

Объём текста (текстов) для 

чтения - 250-300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной 

речи: списывание текста и 

выписывание из него слов, 

словосочетаний, предложений 

в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и 

формуляров, сообщать о себе 

основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес) в 

соответствии с нормами, 

принятыми в 

немецкоговорящих странах; 

написание электронного 

запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, 

извинения. 

Писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, 

план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки немецкого 

языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Членить предложение на 

смысловые группы. Корректно 

произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный 

вопросы). 

Соблюдать интонацию 

перечисления. Читать вслух 

небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом. 

Правильно расставлять знаки 

препинания: запятую при 

перечислении и обращении; точку, 

вопросительный и восклицательный 

знаки и в конце предложения. 

Расставлять в электронном 

сообщении личного характера знаки 

препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. Лексическая 

сторона речи Узнавать в устном и 

письменном тексте и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

речевые клише); 

интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Узнавать простые 
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сообщения личного характера 

в соответствии с нормами 

неофициального общения, 

принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка. Объём 

письма - до 70 слов; 

создание небольшого 

письменного высказывания с 

использованием образца, 

плана, иллюстраций. 

Объём письменного 

высказывания - до 70 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без 

фонематических 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, 

демонстрирующих понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: 

сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи 

научнопопулярного характера, 

рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения 

вслух - до 95 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание 

изученных слов. 

Правильное использование 

знаков препинания: точки, 

вопросительного и 

восклицательного знаков в 

конце предложения, запятой 

при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в 

соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми 

в стране (странах) изучаемого 

языка, оформление 

электронного сообщения 

личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление 

словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, 

образованные путем аффиксации). 

Распознавать и употреблять 

различные средства связи для 

обеспечения логичности и 

целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложений. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные морфологические формы 

и синтаксические конструкции 

немецкого языка в рамках 

тематического содержания речи в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Распознавать в письменном тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

смысловые глаголы). 

Социокультурные знания и умения 

Использовать отдельные 

социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в 

отобранных ситуациях общения 

(«Дома», «В магазине», «У врача» и 

др.). 

Знать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее 

употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии в рамках 

тематического содержания речи. 

Владеть базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Кратко представлять Россию и 

страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления; наиболее 

известные достопримечательности; 

национальные праздники; традиции 

в проведении досуга и питании). 

Кратко рассказывать о выдающихся 

людях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Систематизировать и анализировать 

полученную информацию 
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в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках 

тематического содержания 

речи, с соблюдением 

существующей в немецком 

языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём около 750 лексических 

единиц для продуктивного 

использования (включая 650 

лексических единиц, 

изученных ранее) и около 800 

лексических единиц для 

рецептивного усвоения 

(включая 750 лексических 

единиц продуктивного 

минимума). Основные 

способы словообразования: 

аффиксация: образование 

имён существительных при 

помощи суффиксов -keit, (die 

Moglichkeit), -heit (die 

Schonheit), -ung (die 

Erzahlung); 

образование имен 

прилагательных при помощи 

суффикса -isch(dramatisch); 

образование имён 

прилагательных и наречий 

при помощи отрицательного 

префикса un-; конверсия: 

образование имён 

существительных от глагола 

(das Lesen); 

словосложение: образование 

сложных существительных 

путём соединения глагола 

и существительного (der 

Schreibtisch). 

Грамматическая сторона 

речи Распознавание и 

употребление в устной и 

письменной речи изученных 

морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

немецкого языка. 

Различные коммуникативные 

типы предложений: 

повествовательные 

(утвердительные, 

отрицательные), 

вопросительные (общий, 

специальный вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме). 

Сложносочинённые 

предложения с союзом denn. 
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Глаголы в видовременных 

формах действительного 

залога 

в изъявительном наклонении в 

Prateritum. 

Глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками. 

Глаголы с возвратным 

местоимением sich. 

Глаголы sitzen - setzen, liegen - 

legen, stehen - stellen, hangen. 

Модальный глагол sollen (в 

Prasens). 

Склонение имён 

существительных в 

единственном и 

множественном числе в 

родительном падеже. Личные 

местоимения в винительном и 

дательном падежах (в 

некоторых речевых образцах). 

Вопросительное местоимение 

(welch-). 

Числительные для 

обозначения дат и больших 

чисел (100-1000). Предлоги, 

требующие дательного падежа 

при ответе на вопрос Wo? и 

винительного при ответе на 

вопрос Wohin? 

Социокультурные знания и 

умения 

Знание и использование 

отдельных социокультурных 

элементов речевого 

поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого 

языка в рамках тематического 

содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе «Дома», 

«В магазине»). Знание и 

использование в устной и 

письменной речи наиболее 

употребительной 

тематической фоновой 

лексики в рамках 

тематического содержания 

(некоторые национальные 

праздники, традиции в 

питании и проведении досуга, 

этикетные особенности 

посещения гостей). Знание 

социокультурного портрета 

родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка: 

знакомство с государственной 

символикой (флагом), 

некоторыми национальными 

символами, традициями 

проведения основных 

национальных праздников 

(Рождества, Нового года, Дня 
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матери и других праздников), 

с особенностями образа жизни 

и культуры страны (стран) 

изучаемого языка 

(известными 

достопримечательностями, 

некоторыми выдающимися 

людьми), с доступными в 

языковом отношении 

образцами детской поэзии и 

прозы на немецком языке. 

Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а 

также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на 

немецком языке; 

правильно оформлять свой 

адрес на немецком языке (в 

анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и 

страну (страны) изучаемого 

языка; 

кратко представлять 

некоторые культурные 

явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого 

языка (основные 

национальные праздники, 

традиции в проведении досуга 

и питании), наиболее 

известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о 

выдающихся людях родной 

страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учёных, 

писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и 

аудировании языковой 

догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Использование при 

формулировании собственных 

высказываний, ключевых 

слов, плана. Игнорирование 

информации, не являющейся 

необходимой для понимания 

основного содержания, 

прочитанного 

(прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе 

установление основания для 

сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и 

основных функций в рамках 

изученной тематики 

итого 68  

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Французский язык» (второй 

иностранный язык) 
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Рабочая программа по учебному предмету «Французский язык  Второй иностранный язык» на 

уровне основного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в  

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа даёт представление о  целях иноязычного образования, развития и  воспитания 

обучающихся на основной ступени обязательного общего образования средствами учебного предмета 

«Иностранный язык», определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по 

французскому языку, за пределами которой остаётся возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования по предмету  рабочая программа устанавливает 

распределение обязательного предметного содержания; предусматривает ресурс учебного времени, 

выделяемого на изучение тем/разделов курса, а также последовательность их изучения с учётом 

особенностей структуры французского языка и родного (русского) языка обучающихся, 

межпредметных связей французского языка с  содержанием других общеобразовательных предметов, 

изучаемых в 5–9 классах, а также с учетом возрастных особенностей обучающихся  В  рабочей 

программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и 

овладение языковыми средствами, представленными в рабочих программах начального общего 

образования, что обеспечивает преемственность между этапами школьного образования по 

французскому языку  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Предмету «Второй иностранный язык» принадлежит важное место в системе основного общего 

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного 

мира  Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций  Наряду с этим иностранный 

язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 

математических, естественных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования   

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе  В 

каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования  В процессе обучения 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом со держании речи  

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 

усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями  

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным 

и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования  

Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, который выражают желание изучать современные школьники независимо 

от выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и др )  Таким 
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образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и 

успешной профессиональной деятельности выпускника школы   

Одной из важных особенностей изучения второго иностранного языка является опора на 

сформированные в процессе изучения первого иностранного языка коммуникативные умения и 

сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым иностранным и русским языком  

Исследователями установлено, что процесс изучения второго иностранного языка может быть 

интенсифицирован при следовании следующим принципам: 

—принцип комплексно сти, который актуален не только в отношении взаимосвязанного обучения 

всем видам речевой деятельности через интеграцию коммуникативных задач  Данный принцип 

обеспечивает формирование единой мультилингвальной коммуникативнойкомпетенции через учет 

уровня развития коммуникативной компетенции в других языках и опору на нее; 

—сопоставительный принцип, который проявляется через  сравнение и сопоставление 

коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, первого и второго иностранных языков  

Реализация этого принципа выступает инструментом оптимизации обучения, формирования 

металингвистического сознания учащихся; 

—принцип интенсификации учебного труда учащихся, кото- рый продиктован необходимостью 

ускорить учебный процесс и внутренними характеристиками овладения вторым иностранным 

языком, позволяющим это сделать; 

—принцип межкультурной направленности обучения, который  позволяет расширить взгляд на 

процесс межкультурной коммуникации  В соответствии с этим принципом обязательными 

становятся сопоставительные приемы с социокультурным материалом, которые помогают, с одной 

стороны, избежать дублирования содержания обучения, а с другой — побуждают к анализу 

социокультурного содержания, рефлексии своей собственной культуры  

В целом интенсификация учебного процесса возможна при использовании следующих стратегий: 

• совершенствование познавательных действий учеников; 

• перенос учебных умений; 

• перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений; 

• повышенные по сравнению с первым иностранным языком объемы нового грамматического и 

лексического материала; 

• совместная отработка элементов лингвистических явлений; 

• использование интегративных упражнений и заданий, требующих проблемного мышления; 

• рациональное распределение классных и домашних видов работ; 

• большая самостоятельность и автономность учащегося в учении  

Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а также особенности 

организации учебного процесса при изучении второго иностранного языка приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивноми прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/ общеучебных/универсальных и 

предметных результатах обучения  Аиностранные языки признаются средством общения и ценным 

ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений 

поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств 
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воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран   

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:  

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми  средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны/ стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

её этапах (5–7 и 8–9 классы); формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения; компенсаторная компетенция — развитие умений выхо- 

дить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации  

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка формируются 

ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую 

и компетенцию личностного самосовершенствования   

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными подходами к 

обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный  Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация,проектная деятельность и др ) и 

использования современных средств обучения  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

Учебный предмет «Второй иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» 

наряду с предметом «Иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности 

обучающихся и при условии, что в образовательной организации имеются условия (кадровая 

обеспеченность, технические и материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС 

ООО предметных результатов   

Обучение предмету « Французский язык» осуществляется по УМК « Синяя птица» Беоеговская Э.М. 

– М. Просвещение, 2022 год 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 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, Рождество  

Внешность и характер человека/литературного персонажа  
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Школа, школьная жизнь, школьные принадлежности, изучаемые предметы   

Виды речевой деятельности 

Говорение 

На начальном этапе обучения французскому языку обучение всем формам устной речи 

(монологической, диалогической и полилогу) тесно взаимосвязано с обучением остальным видам 

речевой деятельности  Каждый из видов речевой деятельности является основой для развития и 

совершенствования устно-речевых умений и навыков  Речевой материал для говорения представлен в 

виде мини-текстов (мини-диалогов), которые прочитываются учащимися вслух  Необходимо, чтобы у 

них сформировался физический образ проговариваемых слов, выражений, реплик, фразовых и 

сверхфразовых единств  

С самого начала обучения учащиеся должны быть настроены на то, что практически всё содержание 

учебного материала может стать предметом их общения с франкоязычными сверстниками  

Заданность содержания (тематико-ситуативная наполняемость) диалогической формы общения 

позволяет развивать инициативность и речевую активность учащихся  Диалоги разучиваются, 

разыгрываются по ролям, творчески переосмысливаются, чтобы по имеющемуся образцу создать 

новый «продукт речетворчества»  

Монолог (связное высказывание) может быть представлен на уроке в виде несложного рассказа 

учащихся о себе, своей семье, своих друзьях, о своих любимых занятиях и т д   Во время такого 

рассказа можно предложить ученику описать фотографию или несложный рисунок  Данный вид 

высказывания может стать органичной составляющей так называемой «управляемой беседы»  Это 

вербально-коммуникативныйметодический приём, заключающийся в ведении тематически 

направленной беседы между учителем и учеником  

Естественный характер устно-речевого общения учителя с учеником даст возможность максимально 

приблизить такую беседу к реальной практике общения, раскрепостить ученика, помочь ему 

наилучшим образом решить поставленную перед ним задачу  

От урока к уроку диалогические и монологические высказывания учащихся должны становиться 

содержательнее и богаче, с точки зрения использования выразительных средств для оформления речи  

Формирование и развитие коммуникативных умений диалогической речи: 

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, 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 трёх реплик со стороны каждого собеседника. 

Формирование и развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний 

с использованием основных коммуникативных типов речи: 
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• описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

• повествование/сообщение; 

• изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

• краткое изложение результатов выполненной проектной работы  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержанияречи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации, фотографии  

Объём монологического высказывания — 4 фразы. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования начинается с устного вводного курса и, в 

дальнейшем, в обучении соблюдается принцип устного опережения (устной отработки языкового и 

речевого материала до его включения в другие виды речевой деятельности)  

С первых уроков французского языка их неотъемлемым компонентом становится фонетическая 

зарядка, с помощью которой учащиеся обучаются дифференциации в речевом потоке отдельных 

звуков, слов и более длинных отрезков текста  Целью фонетической зарядки является формирование 

и коррекция слухо-произносительных навыков   

В фонетическую зарядку включаются скороговорки, короткие стихотворения, весёлые песенки на 

французском языке, воспроизведение которых учащимися проходит на положительном 

эмоциональном уровне  

Восприятие иноязычной речи на слух является одним из сложнейших умений и требует от обучаемого 

установления определённых ассоциативных связей, которые он черпает в своём предыдущем 

иноязычном языковом и речевом опыте  В этой связи, понимание смысла устно-речевого сообщения 

зависит от работы кратковременной и долговременной памяти учащихся, развития их 

речемыслительной деятельности, а, следовательно, и от того насколько рационально и регулярно 

будут включаться в процесс обучения аудиотексты  

Способы предъявления учащимся материала, предназначенного для восприятия на слух, варьируются  

Восприятие на слух звучащего текста осуществляется: 

• 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  

В учебном пространстве урока формулировка заданий к упражнениям или другие обращения к 

ученикам всё чаще воспроизводятся на французском языке  

Контроль аудирования проводится на примере несложных текстов, тематически связанных с 

содержанием текущего учебного материала  После двух предъявлений звучащего текста- истории, 

диалога или беседы нескольких персонажей, учащиеся выполняют тестовое задание, имеющее форму 

множественного выбора  

Аудирование с пониманием общего содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания  



 

273 

 

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 

После устного вводного курса и овладения самыми элементарными навыками техники чтения на 

французском языке, формирование и развитие коммуникативных умений чтения во всех его формах и 

разновидностях, становится для учащихся неотъемлемым средством и способом формирования 

коммуникативной компетенции   

Развитие у учащихся умений восприятия, понимания и интерпретации письменного или устного 

источника информации осуществляется на первом этапе обучения преимущественно на основе 

несложных фабульных текстов-историй и учебных текстов, имитирующих аутентичные тексты  Это 

позволяет избежать нежелательной перенасыщенности используемых учебных материалов сложными 

языковыми конструкциями, структурами и лексикой  

На начальном этапе обучения французскому как второму иностранному языку учащиеся овладевают 

следующими умениями чтения: 

—  чтение про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, построенного 

полностью на изученном материале; 

—  чтение и понимание общего содержания текста, содержащего незначительный процент 

незнакомых лексических единиц  

Понимание письменного текста — сложный процесс, который проходит через определённые стадии 

от понимания общего смысла к более детальному пониманию заложенной в нём информации  Через 

взаимодействие с учителем и другими учащимися ученик участвует враскрытии смысла прочитанного 

им текстового фрагмента  Задача учителя — развить и активизировать применение учащимися таких 

важных учебно-познавательных умений как языковая и контекстуальная догадка, способствующих 

прогнозированию дальнейшего содержания повествования и устанавливающих связь между 

знакомыми и незнакомыми элементами текста  Чтение иноязычного текста — это напряжённый 

мыслительный процесс, постоянное подтверждение или опровержение выдвигаемых гипотез 

Обучение основным навыкам чтения как распознавания и различения графических форм речи, 

распознавания и непосредственного понимания слов, словосочетаний, и синтаксических структур 

осуществляется при обязательной опоре на звукозапись текста-упражнения в чтении  Для 

устойчивости формируемого навыка чтения, упражнения в чтении составлены таким образом, чтобы 

основные отрабатываемые трудности чтения повторялись в новом или относительно новом 

позиционном и/или содержательном контексте, при этом новый контекст, как правило, образован уже 

встречавшимися учащимся ранее лексическими единицами и грамматическими конструкциями  Такая 

организация учебного материала в упражнениях для чтения обеспечивает скорость формирования 

механизмов восприятия и узнавания слова и/или группы слов в речевом потоке, развитие процессов 

антиципации и прогнозирования  Вариативность и новизна контекста создаёт благоприятные у словия 

и для усвоения (запоминания) новых лексических единиц  

Тексты для чтения:беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица)  

Объём текста/текстов для чтения — до 150 слов. 
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Письменная речь 

Роль «письма» на начальном этапе овладения французским как вторым иностранным языком 

необычайно важна  Письмо на данной стадии обучения выступает не столько как самостоятельный 

вид речевой деятельности, сколько как способ формирования смежных языковых и речевых навыков 

и умений  Психологическая природа процесса письма такова, что оно выступает необходимым 

механизмом взаимодействия слухового, артикуляционного, зрительного и моторно-двигательного 

аппаратов  Письмо является «базовым» навыком, т е  этот навык лежит в основе дальнейшего 

успешного формирования всех составляющих коммуникативной компетенции  

Самыми эффективными упражнениями, развивающими орфографическую грамотность французской 

письменной речи, являются:  

— упражнение в списывании (переписывании готового текста  или выписывании из него отдельных 

слов и/или словосочетаний в зависимости от решаемой учебной или коммуникативной задачи);  

— диктант (записывание текста или отдельных слов и выраже- ний, диктуемых учителем)  Диктанты 

и упражнения в списывании носят, прежде всего, обучающий характер, и только затем контрольно-

обучающий и непосредственно контрольный  

Формирование графического навыка письма не исключает постепенное развитие у учащихся умений 

связной письменной речи на французском языке  Формируются следующие умения:  

—написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым  годом, Рождеством, днём рождения); 

—з аполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, возраст, 

адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

—написание электронного сообщения личного характера: сооб- щение кратких сведений о себе;  

—о формление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка   

На этапе формирования элементарной коммуникативной компетенции все письменные тексты 

создаются по предлагаемому учителем образцу, имеют простую структуру  Содержание письменных 

текстов, в основном, передаёт фактическую информацию о происходящих в жизни подростка 

событиях  Цельность текста обеспечивается простыми связующими элементами (et, mais, parce que    )  

Объём письменного сообщения — до 30 слов. 

Языковые навыки и умения 

Фонетическая сторона речи 

Формирование основ фонологической компетенции: овладение основными правилами чтения и 

произношения: 

а) правила чтения букв в словах: 

правило чтения буквы c перед гласными a, o, u, i, e, y и на  

конце слова; правило чтения буквы g перед гласными a, o, u, i, e, y и на  

конце слова; правило чтения буквы d в начале, в середине и на конце слова; правило чтения буквы e, в 

зависимости от своего окружения  

и на конце слова; правило чтения буквы p в начале, в середине и на конце слова; правило чтения 

буквы q во всех позициях в слове; 

— упражнение в списывании (переписывании готового текста  или выписывании из него отдельных 

слов и/или словосочетаний в зависимости от решаемой учебной или коммуникативной задачи);  
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— диктант (записывание текста или отдельных слов и выраже- ний, диктуемых учителем)  Диктанты 

и упражнения в списывании носят, прежде всего, обучающий характер, и только затем контрольно-

обучающий и непосредственно контрольный  

Формирование графического навыка письма не исключает постепенное развитие у учащихся умений 

связной письменной речи на французском языке  Формируются следующие умения:  

—написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым  годом, Рождеством, днём рождения); 

—з аполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, возраст, 

адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

—написание электронного сообщения личного характера: сооб- щение кратких сведений о себе;  

—о формление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка   

На этапе формирования элементарной коммуникативной компетенции все письменные тексты 

создаются по предлагаемому учителем образцу, имеют простую структуру  Содержание письменных 

текстов, в основном, передаёт фактическую информацию о происходящих в жизни подростка 

событиях  Цельность текста обеспечивается простыми связующими элементами (et, mais, parce que    )  

Объём письменного сообщения — до 30 слов. 

Языковые навыки и умения 

Фонетическая сторона речи 

Формирование основ фонологической компетенции: овладение основными правилами чтения и 

произношения: 

а) правила чтения букв в словах: 

правило чтения буквы c перед гласными a, o, u, i, e, y и на конце слова;  

равило чтения буквы g перед гласными a, o, u, i, e, y и на конце слова; 

правило чтения буквы d в начале, в середине и на конце слова; правило чтения буквы e, в 

зависимости от своего окружения  

и на конце слова; правило чтения буквы p в начале, в середине и на конце слова; правило чтения 

буквы q во всех позициях в слове; 

правило чтения буквы r в начале, в середине и на конце сло- 

ва, а также в окончаниях -er и -ier многосложных слов; 

правило чтения буквы s в начале слова, в позиции между  

двумя гласными, на конце слова; правило чтения буквы t в начале, в середине и на конце слова; буква 

ç (с диакритическим значком cédille); буква e с различными диакритическими значками : é, è, ê 

буква a с различными диакритическими значками: à, â буква u с различными диакритическими 

значками: ù, û  

б) правила чтения буквосочетаний в словах: 

буквосочетания ou, oi, au, eau; буквосочетания ai, aî, ei, eu, œu  буквосочетание gn 

буквосочетания an, am, em, en, on, om 

буквосочетания in, im, yn, ym, ain, aim, um, un, ien 

буквосочетания il, ill, ail, aille, eil, eille 

буквосочетания ch, ph буквосочетание ui 

Формирование и коррекция слухо-произносительных навыков а) с помощью фонетической 

зарядки; 
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б) с помощью заучивания скороговорок, коротких стихотво- 

рений, песенок; 

в) с помощью разнообразия способов предъявления учащим- 

ся материала, предназначенного для восприятия на слух (голос учителя, прослушивание аудиозаписей 

и т д )  

Фонологическая компетенция — один из аспектов лингвистической компетенции учащихся, 

требующих особого внимания на начальном этапе обучения  Учащиеся уясняют, что французская 

речь отличается особой мелодикой, своим ритмом, большей интенсивностью артикуляционно-

акустических характеристик по сравнению с русским языком  Но достижение абсолютной 

фонетической правильности речи не является главной целью начального этапа обучения 

французскому языку как второму иностранному  Это долгосрочная перспектива, требующая 

пристального внимания и участия учителя на протяжении всего учебного процесса  Исправлению и 

коррекции подлежат в первую очередь фонетические ошибки, искажающие смысл высказывания  

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, сообщение информационного характера  

Объём текста для чтения вслух — до 70 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения; запятой при перечислении  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера  

Лексическая сторона речи 

Лингвистическая компетенция, заключающаяся в способности создавать осмысленные высказывания 

в соответствии с правилами изучаемого языка, реализуется и в количестве лексических единиц, 

подлежащих активному и пассивному усвоению  Владение лексикой первого года обучения 

предполагает распознавание в звучащем и письменном тексте 400 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи 300 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости  

Отбор лексики для первого года обучения осуществляется по принципу частотности, но также 

учитывает интересы современных подростков 10-11 лет  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных синонимов и интернациональных слов  

Распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

—и мён существительных с помощью суффиксов: -in/-ine, -er/-ère, -eur/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -

ois/-oise, -teur/ -trice; 

—имён прилаг ательных с помощью суффиксов: -on/-onne,  -eux/  

-euse, -el/-elle -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise; 

—числительных с  помощью суффиксов: -ier/-ière, -ième  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи: 

—опр еделённого и неопределённого артикля с существительными мужского и женского рода 

единственного и множественного числа; 

—употр ебление сокращённой и слитной форм определённого артикля; 

—основные случаи неупотребления артикля перед существи- тельными и именами собственными; 
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—основные случаи употребления предлогов à и de с определён- ным артиклем и именами 

собственными; 

—неупотребление неопределённого артикля после отрицания   Употребление предлога de; 

—женский род и множественное число некоторых прилага- тельных; 

—согласование прилагательных в роде и числе с существитель- ными, к которым они относятся; 

—место прилагательного в предложении;  

—употребление указательных, притяжательных и вопроси- тельных прилагательных; 

—некоторые случаи употребления количественных (до 100)  и порядковых числительных; 

—личные местоимения самостоятельные (ударные) и при- глагольные (безударные)  Неопределённо-

личное местоимение on; 

—местоимение il в безличных конструкциях; употребление  безличного оборота il y a; 

—наиболее частотные глаголы первой, второй и третьей груп- пы и их спряжение в présent de 

l’indicatif, futur proche и passé composé; 

—повелительное наклонение (impératif);  

—основные виды предложения  Порядок слов в простом пове- ствовательном предложении  

—особенности французского вопросительного предложения    

Понятие инверсии  

Социокультурные знания и умения 

Развитие умений адекватного общения и взаимопонимания с носителями языка подразумевает 

определённый уровень сформированности социокультурной компетенции, которая складывается из 

страноведческих фоновых знаний (т е  знаний, которыми располагают представители данной 

этнической и языковой общности) и владения соответствующими языковыми единицами с 

национально-культурной семантикой (свойственными данной национальной культуре)  Незнание 

социокультурного контекста, в котором функционирует французский язык, ведёт к интерференции 

культур и значительно затрудняет процесс общения  

Определяя объём и производя отбор страноведческой информации, необходимой и достаточной для 

формирования коммуникативной компетенции, предпочтение отдаётся активным страноведческим 

знаниям, которые в большей степени соответствуют развитию иноязычного общения  Учебный 

процесс по усвоению французского языка строится на диалоге культур  Важной составной частью 

социокультурной компетенции считается развитие у российских школьников своего собственного 

культурного самосознания, в том числе, через уважение к культурным и языковым различиям в 

Европе и во всём мире , в том числе контекстуальной, догадки.  

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, плана  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой 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 проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т  д ); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известные 

достопримечательности, выдающиеся люди); с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на французском языке  
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Формирование умений: 

• писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

французском языке; 

• правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете, формуляре); 

• кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

• кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании)  

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковойдля понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися 

результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы 

основного общего образования  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведе- ния и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования, формируемые при 

изучении иностранного языка, 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 реали- 

зации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организа- 

ции, 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, стрем- 

ление 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 поли- 
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культурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — Рос- 

сии, 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 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 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 (упо- 

требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 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, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего пра- 

ва 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 раз- 

личного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания (иностранного 

языка); 

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  
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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 окружаю- 

щей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в усло- 

виях 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 сред- 

ством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятель- 

ности, 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; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенно- 

сти, 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 компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по ха- 

рактерным 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 учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать про- 

исходящие изменения и их последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий  
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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  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объек- 

тов (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 про- 

тиворечий;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для  

решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явле- 

ний 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); 

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; 

формулировать 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 ре- 

зультатам 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  
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поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;   

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети- 

ровать 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, предло- 

женным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

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 отно- 

шение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) 

дискуссии задавать вопросы по суще- 

ству обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участни- 

ков диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта  

(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учетом за- 

дач 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 готов- 

ность 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 

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 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), 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 рефлек- 

сии; 

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)  

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык  Второй иностранный язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих 

— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной)  
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5 КЛАСС  

Коммуникативные умения 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения 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 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика 

конкретного человека или литературного персонажа; повествование/ сообщение) с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объем монологического 

высказывания — 4 фразы); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и /или 

зрительными опорами (объем — 4 фразы); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объем — 4 фразы); 

аудирование:воспринимать на слух и пониматьнесложные 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 общего 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, полностью построенные на изученном материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи  Читать 

текст с полным и детальным пониманием содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(объем текста/ текстов для чтения — до 150 слов); читать и понимать общее содержание текста, 

содержащего незначительный процент незнакомых лексических единиц  

письменная речь:писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 30 слов); 

Языковые навыки и умения 

2) владетьфонетическими 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 ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения; владетьорфографическими навыками: 

правильно писать  

изученные слова; 

владетьпунктуационными 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 400 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 300 лексических единиц, 
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обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи  

изученные синонимы и интернациональные слова; распознавать и образовывать родственные слова 

с исполь- 

зованием аффиксации: 

— имена существительные при помощи суффиксов: -er/-ère,eur/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, -

erie, -ment; 

— имена прилагательные при помощи суффиксов: -eux/-euse,  

-ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise; 

— числительные при помощи суффиксов: -ier/-ière, -ième. 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений французского 

языка; различных коммуникативных типов предложений французского языка;  

распознавать в письменном и звучащем тексте и упо- 

треблять в устной и письменной речи: 

— предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

— сложносочинённые предложения с союзами: et, mais, ou; 

— вопросительные предложения с местоимениями qui, que и наречиями où, quand, comment, combien, 

pourquoi; 

— глаголы, имеющие особые формы в настоящем времени (présent), типа préférer, mener, jeter, 

appeler, commencer, manger, conjuguer; 

— глаголы, спрягающиеся в сложных формах со вспомогательными глаголами avoir или être; 

— числительные 1—100; 

5)  владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать отдельные социокультурные 

элементы рече- 

вого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной  

речи наиболее употребительную лексику, относящуюся к фоновой лексике и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

французском языке (в анкете, карточке-формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портре- 

те родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемо- 

го языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания общего содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на французском 

языке с применением мультимедийных средств обучения, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-Й КЛАСС 
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№ п/п Тема/раздел 

Количес

тво  

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся ЭОР и ЦОР 
Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1.1 Вводный 

фонетический 

курс 

14 буквы француского 

алфавита (корректное 

называние букв  

алфавита), чтение новых 

слов согласно основным 

правилам чтения 

английского языка, 

графически корректное 

написание букв 

алфавита. 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом 

на основе знания правил 

чтения. Соблюдать 

правильное ударение в словах 

и фразах; интонацию в целом. 

Читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, 

демонстрируя понимание,  

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы  

алфавита; знать их 

последовательность. 

Применять изученные 

правила чтения при 

чтении слов. 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

 

 

 

 

 

  

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 

2 

Жак и его 

семья 

10 ведение диалога 

этикетного характера: 

приветствие (в разное 

время суток), сообщение 

фактической 

информации о себе (мой 

дом, моя комната) и 

своих родственниках 

(простое предложение), 

ответы на вопросы 

собеседника; 

создание с опорой на 

ключевые слова, 

вопросы и/или 

иллюстрации устных 

монологических 

высказываний: рассказ о 

себе, члене семьи, друге 

и т.д. (имя, фамилия), 

своем доме, квартире, 

комнате; 

 

Языковые знания и 

навыки: распознавание 

и употребление в устной 

и письменной речи 

лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 

речевых клише), 

обслуживающих 

ситуации общения в 

рамках тематического 

содержания речи «Моя 

семья»; 

 

 

Составлять диалог в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей по 

образцу, с использованием 

вербальных (речевые 

ситуации, ключевые слова) и 

зрительных опор (картинки, 

фотографии). 

Начинать, поддерживать 

диалог- расспрос (в 

соответствии с тематикой 

раздела). 

Монологическая речь 

Создавать с опорой на 

ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации устные 

монологические 

высказывания: описание 

предмета, реального человека 

или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, 

друге и т. д. 

Аудирование 

Понимать в целом речь 

учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и 

полностью понимать 

связанное высказывание 

учителя, одноклассника, 

построенное 

 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе 
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3 Звенит звонок 10 Коммуникативные 

умения: 

диалог-расспрос: 

запрашивание 

интересующей 

информации 

(по теме «Моя школа»); 

создание с опорой на 

ключевые слова, 

вопросы и/или 

иллюстрации устных 

монологических 

высказываний; 

смысловое чтение: 

чтение вслух 

учебных текстов, 

построенных на 

изученном языковом 

материале, с 

соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 

интонацией; с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

рамках изучения 

темы «Моя школа 

Диалогическая речь Начинать, 

поддерживать и заканчивать 

разговор. 

Составлять диалог в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей по 

образцу, с использованием 

вербальных (речевые 

ситуации, ключевые слова) и 

зрительных опор (картинки, 

фотографии). 

Начинать, поддерживать 

диалог- расспрос (в 

соответствии с тематикой 

раздела). Монологическая речь 

Создавать с опорой на 

ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации устных 

монологические 

высказывания: описание 

предмета, реального человека 

или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, 

друге и т. д. 

Аудирование 

Понимать в целом речь 

учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и 

полностью понимать 

связанное высказывание 

учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом 

языковом материале; 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

Воспринимать и понимать на 

слух учебные тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с 

пониманием основного 

 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school-

collection.edu.ru 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

Итого 34     

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

6 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. 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт). 
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: 

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 и 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 с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, 

фотографий 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 на уровне 

начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человекаповествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания - 5-6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: 

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 использованием и 

без использования иллюстраций. 

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 
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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 на уровне начального общего образования 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 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 на уровне начального 

общего образования: 

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 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, 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). 

Объём текста для чтения вслух - до 30 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
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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 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  

—изученных лексических единиц, синонимов, антонимов  и наиболее частотных фразовых глаголов, 

сокращений и аббревиатур; 

—р азличных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания (premièrement, 

deuxièmement, au début, à la fin, puis, alors и др )  

Распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

—г лаголов при помощи префикса pré-; 

—имён  существительных при помощи суффиксов: -oir/-oire,  

-té, -ude, -aison, -ure, -ise; 

—имён прилаг ательных при помощи суффиксов: -el/-elle, -ile,  

-il/-ille, -eau/-elle, -aire, -atif/-ative  

Грамматическая сторона речи 

Определенный и неопределенный аотикль,ножественное число и женский род 

прилагательных.Глаголы avoir .etre,спряжение глаголов 1 группы спряжения. 

Социокультурные знания и умения. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи: 

-настоящего времени глаголов первой руппы спряжения; 

-глаголов avoir,etre,dire, faire; 

-самостоятельных ударных местоимений 

-притяжательных прилагательнх; 

Указательных местоимений. 

 

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 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 проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и 

других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), 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 
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французском языке; 

правильно оформлять свой адрес на французском  языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                  6 КЛАСС 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

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 стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 60 слов); 

владеть фонетическими навыками: различать на слух, 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, 



 

292 

 

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; 

— имена существительные при помощи суффиксов: -er/-ère,eur/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, -

erie, -ment; 

— имена прилагательные при помощи суффиксов: -eux/-euse,  

-ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise; 

— числительные при помощи суффиксов: -ier/-ière, -ième. 

5) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений французского 

языка; различных коммуникативных типов предложений французского языка;  

распознавать в письменном и звучащем тексте и упо- 

треблять в устной и письменной речи: 

— предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

— сложносочинённые предложения с союзами: et, mais, ou; 

— вопросительные предложения с местоимениями qui, que и наречиями où, quand, comment, combien, 

pourquoi; 

— глаголы, имеющие особые формы в настоящем времени (présent), типа préférer, mener, jeter, appeler, 

commencer, manger, conjuguer; 

— глаголы, спрягающиеся в сложных формах со вспомогательными глаголами avoir или être; 

— числительные 1—100; 

5)  владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать отдельные социокультурные 

элементы рече- 

вого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной  

речи наиболее употребительную лексику, относящуюся к фоновой лексике и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

французском языке (в анкете, карточке-формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портре- 

те родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемо- 

го языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания общего содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на французском 

языке с применением мультимедийных средств обучения, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

8)участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9)использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 
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Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета  
 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

 

Программное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся ЭоР и 

ЦоР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1 

Моя семья. Мои друзья. 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый год 

12 

Коммуникативные 

умения: 
диалог этикетного 

характера; диалог-
расспрос: сообщать 

фактическую 

информацию, отвечая на 
вопросы разных видов 

(по теме «Моя семья. 

Мои друзья»); 
запрашивать 

интересующую 

информацию; диалог-
побуждение к действию 

(празднование дня 

рождения и др. 
праздников); 

монологическая речь: 

описание внешности 
человека), в том числе 

характеристика (черты 

характера) реального 
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 

использованием и без 
использования 

иллюстраций); 

чтение с пониманием 
основного содержания 

текста ; чтение с 

пониманием 
запрашиваемой 

информации; 

письмо: написание 
коротких поздравлений с 

праздниками (день 

рождения, Новый год и 
др.); заполнение анкет и 

формуляров: сообщение 

о себе основных 
сведений 

в соответствии с 

нормами, принятыми в 
стране (странах) 

изучаемого языка. 

Языковые знания и 

умения: 
чтение вслух небольших 

адаптированных 
аутентичных текстов, 

построенных на 

изученном языковом 
материале, с 

Составлять диалог в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей по образцу, с 

использованием 

вербальных (речевые 

ситуации, ключевые 

слова) и зрительных опор 

(картинки, фотографии). 

Начинать, поддерживать 

диалог- расспрос (в 

соответствии с тематикой 

раздела). 

Монологическая речь 

Создавать с опорой на 

ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации 

устные монологические 

высказывания: описание 

предмета, реального 

человека или 

литературного 

персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге 

и т. д. 

Аудирование 

Понимать в целом речь 

учителя по ведению 

урока. 

Распознавать на слух и 

полностью понимать 

связанное высказывание 

учителя, одноклассника, 

построенное 

 

Электронна

я форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов 

(school-

collection.e

du.ru) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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соблюдением правил 

чтения и 

соответствующей 
интонации, 

демонстрирующее 

понимание текста; 
правильное написание 

изученных слов; 

спряжение глаголов 
etre,avoir,личные 

местоимения. 

Социокультурные 

знания и умения: 
знание 

социокультурного 

портрета родной 

страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка: знакомство с 

традициями 

проведения 

основных 

национальных 

праздников (Новый 

год, праздник урожая 

и пр.), с 

особенностями 

образа жизни и 

культуры страны 

(стран) изучаемого 

языка; кратко 

представлять 

некоторые 

культурные явления 

родной страны и 

страны (стран) 

изучаемого языка 

(традиции 

проведения 

праздников: День 

рождения, Новый 

год) 

2 Звенит звонок  12  Коммуникативные 

умения: 
диалог-расспрос: 
сообщать фактическую 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 
запрашивать 

интересующую 

информацию(школьные 
принадлежности ); 

монологическая речь: 

описание (школьных 
принадлежностей. 

аудирование с 

пониманием основного 
содержания текста; 

аудирование с 

пониманием 
запрашиваемой 

информации; 

чтение несплошных 
текстов (таблиц) и 

понимание 

представленной в них 
информации; 

заполнение анкет и 

формуляров: сообщение 
о себе основных 

сведений в соответствии 

с нормами, принятыми в 
стране (странах) 

изучаемого языка. 

Языковые знания и 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать 

и заканчивать разговор. 

Составлять диалог в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей по образцу, с 

использованием 

вербальных (речевые 

ситуации, ключевые 

слова) и зрительных опор 

(картинки, фотографии). 

Начинать, поддерживать 

диалог- расспрос (в 

соответствии с тематикой 

раздела). Монологическая 

речь Создавать с опорой 

на ключевые слова, 

вопросы и/или 

иллюстрации устных 

монологические 

высказывания: описание 

предмета, реального 

человека или 

литературного 

Электронна

я форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов 

(school-

collection.ed

u.ru 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 
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навыки: 
чтение вслух небольших 

адаптированныхаутентич
ных текстов, 

построенных на 

изученном языковом 
материале, с 

соблюдением правил 

чтения и 
соответствующей 

интонации, 

демонстрирующее 
понимание текста; 

правильное написание 
изученных слов; 

распознавание и 

употребление в устной и 
письменной речи 

лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 
речевых клише), 

обслуживающих 

ситуации общения в 

рамках тематического 

содержания речи,  

(определениевремени,) 
Числительные от 1 до 20; 

Повелительное 

наклонение Imperatif 
Неопределенный и 

определенный артикль 

 

персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге 

и т. д. 

Аудирование 

Понимать в целом речь 

учителя по ведению 

урока. 

Распознавать на слух и 

полностью понимать 

связанное высказывание 

учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом 

языковом материале; 

вербально/невербально 

реагировать на 

услышанное. 

Воспринимать и 

понимать на слух 

учебные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей: с пониманием 

основного 

 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

3 День рождения Сюзанны   10  Коммуникативные 

умения: 
диалог этикетного 
характера: начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор 
(в том числе разговор по 

телефону); вежливо 

соглашаться на 
предложение и 

отказываться от 

предложения 
собеседника; диалог- 

побуждение к действию: 

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; 

монологическая речь: 

повествование 
(сообщение); краткое 

изложение результатов 

выполненной проектной 
работы; 

аудирование при 

непосредственном 
общении: понимание на 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать 

и заканчивать разговор. 

Составлять диалог в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей по образцу, с 

использованием 

вербальных (речевые 

ситуации, ключевые 

слова) и зрительных опор 

(картинки, фотографии). 

Начинать, поддерживать 

диалог- расспрос (в 

соответствии с тематикой 

раздела). Монологическая 

речь Создавать с опорой 

на ключевые слова, 

вопросы и/или 

иллюстрации устных 

монологические 

высказывания: описание 

предмета, реального 

человека или 

литературного 

персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге 

Электронн

ая форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов 

(school-

collection.e

du.ru) 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 
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слух речи учителя и 

одноклассников и 

вербальная 
(невербальная) реакция 

на услышанное; 

аудирование с 
пониманием 

запрашиваемой 

информации, 
представленной в 

эксплицитной (явной) 

форме, в 
воспринимаемом на слух 

тексте; 
чтение с пониманием 

запрашиваемой 

информации; чтение с 
пониманием основного 

содержания текста; 

написание электронного 
сообщения личного 

характера в соответствии 

с нормами 

неофициального 

общения, принятыми в 

стране (странах) 
изучаемого языка 

(объемом не более 60 

слов). 

Языковые знания и 

навыки: 
Женский род и 

множественное 

число прилагателных. 

Предлоги a de. 

и т. д. 

Аудирование 

Понимать в целом речь 

учителя по ведению 

урока. 

Распознавать на слух и 

полностью понимать 

связанное высказывание 

учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом 

языковом материале; 

вербально/невербально 

реагировать на 

услышанное. 

Воспринимать и 

понимать на слух 

учебные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей: с пониманием 

основного 

 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

ИТОГО  34     

 

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА" 

 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в 

школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы 

реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для 

которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 
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Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются  

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения 

от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация  

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна  

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими 

приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный 

характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в 

формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе 

математики происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. При этом 

совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний 

сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам 

прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе 

знакомством с начальными понятиями теории делимости. 



 

298 

 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в 

освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом 

рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, 

что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания 

обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при 

практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит 

совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных 

алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и 

обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение приёмов 

решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также 

могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и 

отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 

отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами происходит на 

основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся 

практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении 

арифметических действий. Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено 

в курсе алгебры 7 класса. 

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметические приёмы 

решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваются текстовые задачи 

следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 

проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач 

перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц 

или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде 

всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления 

геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими 

фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их 

на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения 

наглядной геометрии знания, полученные обучающимися на уровне начального общего образования, 

систематизируются и расширяются. 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические 

сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 
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— продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся;  

—  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

—  подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира;  

— формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5 классе — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе 

происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатов  

вычислений.  

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, 

когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение  

обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что  

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для 

понимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов 

и при практическом использовании. 

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические приёмы 

решения. 

Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 классе, 

рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся 

знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работа 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм.
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В рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических 

представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического контекста 

вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих 

утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в 

качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на развитие 

образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в 

изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на 

наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, 

опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на 

плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на  

нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения 

наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и 

расширяются. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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  5 учебных часов в 

неделю, всего  170 учебных часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

5 КЛАСС 

 

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 
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Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и 

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 обратные дроби. 

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 на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 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 других материалов). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

6 КЛАСС 

 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. Округление 

натуральных чисел.  

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость 

суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание 

дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как 

результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность 
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представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при 

решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение 

процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в 

процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и 

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, 

нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, 

квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, 

стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение 

основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию 

задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные 

прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой, длина маршрута на 

квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. 

Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, 

угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. 

Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое измерение 

длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, 

конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток 
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многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, 

проволоки, пластилина и других материалов). 

Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Математика» характеризуются: 

1) 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; 

2) 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 (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 

деятельности учёного; 

3) 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; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) адаптация 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, навыки и компетенции из опыта других; 
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необходимостью 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; 

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 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

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. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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, самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории; 

 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 

другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

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, эмоциональный интеллект: 

 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. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

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. 
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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 

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. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 

переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа 

одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными и 

целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений, 

выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических действий. 



 

307 

 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа 

точками на координатной прямой, находить модуль числа.  

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб 

числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.  

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять 

буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, решать три 

основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы, используя арифметические 

действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге 

изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 

величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов, распознавать на чертежах острый, 

прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, 

выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до 

прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоваться основными 

единицами измерения площади, выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: 

вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 

измерения объёма;  

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

 

 

№ 

п/п  

Наименовани

е разделов и 

тем учебного 

предмета 

 

Колич

ество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

1 Натуральные 

числа. 
Действия с 

натуральным

и числами 

 43  Десятичная система счисления. Ряд 

натуральных чисел. 

Натуральный ряд. Число 0. 

Натуральные числа на координатной 

прямой. 

Сравнение, округление натуральных чисел. 
Арифметические действия с натуральными 

числами. Свойства нуля при сложении и 

умножении, свойства единицы при 
умножении. Переместительное и 

сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство 
умножения. 

Делители и кратные числа, разложение 

числа на множители. 
Деление с остатком. Простые и составные 

числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 

Степень с натуральным показателем. 
Числовые выражения; порядок действий 

Решение текстовых задач на все 

арифметические действия, на движение и 
покупки 

Читать, записывать, сравнивать 

натуральные числа; предлагать и 

обсуждать способы 

упорядочивания чисел. 

Изображать координатную 

прямую, отмечать числа точками 

на координатной прямой, 

находить координаты точки. 

Исследовать свойства 

натурального ряда, чисел 0 и 1 

при сложении и умножении. 

Использовать правило 

округления натуральных чисел. 

Выполнять арифметические 

действия с натуральными 

числами, вычислять значения 

числовых выражений со 

скобками и без скобок. 

Записывать произведение в виде 

степени, читать степени, 

использовать терминологию 

(основание, показатель), 

вычислять значения степеней. 

Выполнять прикидку и оценку 

значений числовых выражений, 

предлагать и применять приёмы 

проверки вычислений. 

Использовать при вычислениях 
переместительное и 

сочетательное свойства сложения 

и умножения, распределительное 
свойство умножения; 

формулировать и применять 

правила преобразования 
числовых выражений на основе 

свойств арифметических 

действий. 
Исследовать числовые 

закономерности, выдвигать  

обосновывать гипотезы, 
формулировать обобщения и 

выводы по результатам 

проведённого исследования. 
Формулировать определения 

делителя и кратного, называть 

делители и кратные числа; 
распознавать простые и 

составные числа; формулировать 

и применять признаки делимости 
на 2, 3, 5, 9, 10; применять 

алгоритм разложения числа на 

простые множители; находить 
остатки от деления и неполное 

частное. 

Распознавать истинные и ложные 
высказывания о натуральных 

числах, приводить примеры и 

контрпримеры, строить 
высказывания и отрицания 

высказываний о свойствах 

Библиотека 

ЦОК 
https://m.edso

o.ru/7f4131ce 

Установление 

доверительных 
отношений с 

обучающимися, 

способствующих 
позитивному 

восприятию 

обучающимися 
требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 
обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 
познавательной 

деятельности; 
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натуральных чисел. 
Конструировать математические 

предложения с помощью связок 

«и», «или», «если..., то...». 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 
использовать зависимости между 

величинами (скорость, время, 

расстояние; цена, количество, 
стоимость и др.): анализировать и 

осмысливать текст задачи 

переформулировать условие, 
извлекать необходимые данные, 

устанавливать зависимости 
между величинами, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Моделировать ход решения 

задачи с помощью рисунка,  

схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, 

оценивать различные решения, 

записи решений текстовых 

задач. 

Критически оценивать 

полученный результат, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию, находить ошибки. 

Решать задачи с помощью 

перебора всех возможных 

вариантов. 

Знакомиться с историей развития 

арифметики 

 

2 Наглядная 

геометрия. 
Линии на 

плоскости 

 12  Точка, прямая, отрезок, луч. Ломаная. 

Измерение длины отрезка, метрические 

единицы измерения длины. Окружность и 

круг. Практическая работа «Построение 

узора из окружностей».  

Угол. Прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы. Измерение углов. 

Практическая работа «Построение углов» 

Распознавать на чертежах, 

рисунках, описывать, 

используя терминологию, и 

изображать с помощью 

чертёжных инструментов: 

точку, прямую, отрезок, луч, 

угол, ломаную, окружность. 

Распознавать, приводить 

примеры объектов реального 

мира, имеющих форму 

изученных фигур, оценивать 

их линейные размеры. 

Использовать линейку и 

транспортир как инструменты 

для построения и измерения: 

измерять длину отрезка, 

величину угла; строить отрезок 

заданной длины, угол, 

заданной величины; 

откладывать циркулем равные 

отрезки, строить окружность 

заданного радиуса. Изображать 

конфигурации геометрических 

фигур из отрезков, 

окружностей, их частей на 

нелинованной и клетчатой 

бумаге; предлагать, описывать 

и обсуждать способы, 

алгоритмы построения. 

Распознавать и изображать на 

нелинованной и клетчатой 

бумаге прямой, острый, тупой, 

развёрнутый углы; сравнивать 

углы. 

Вычислять длины отрезков, 

ломаных. 

Библиотека 

ЦОК 
https://m.edso

o.ru/7f4131ce 

Побуждение 

обучающихся 
соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 
общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 
дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 
получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 
включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 
мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 
налаживанию 

позитивных 

межличностных 
отношений в классе 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
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Понимать и использовать при 
решении задач зависимости 

между единицами метрической 

системы мер; знакомиться с 

неметрическими системами 

мер; выражать длину в 
различных единицах 

измерения. Исследовать 

фигуры и конфигурации, 
используя цифровые ресурсы 

3 
Обыкновенн

ые дроби 

 48  Дробь. Правильные и неправильные дроби. 

Основное свойство дроби. Сравнение 
дробей. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. Смешанная дробь. 

Умножение и деление обыкновенных 
дробей; взаимнообратные дроби. Решение 

текстовых задач, содержащих дроби. 

Основные задачи на дроби. Применение 
букв для записи математических 

выражений и предложений 

Моделировать в графической, 

предметной форме, с помощью 

компьютера понятия и 

свойства, связанные с 

обыкновенной дробью. 

Читать и записывать, 

сравнивать обыкновенные 

дроби, предлагать, 

обосновывать и обсуждать 

способы упорядочивания 

дробей. 

Изображать обыкновенные 

дроби точками на 

координатной прямой; 

использовать координатную 

прямую для сравнения дробей. 

Формулировать, записывать с 

помощью букв основное 

свойство обыкновенной дроби; 

использовать основное 

свойство дроби для 

сокращения дробей и 

приведения дроби к новому 

знаменателю. 

Представлять смешанную 

дробь в виде неправильной и 

выделять целую часть числа из 

неправильной дроби. 

Выполнять арифметические 

действия с обыкновенными 

дробями; применять свойства 

арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений; 

предлагать и применять 

приёмы проверки вычислений. 

Проводить исследования 

свойств дробей, опираясь на 

числовые эксперименты (в том 

числе с помощью компьютера). 

Распознавать истинные и 

ложные высказывания о 

дробях, приводить примеры и 

контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания 

высказываний. 

Решать текстовые задачи, 

содержащие дробные данные, 

и задачи на нахождение части 

целого и целого по его части; 

выявлять их сходства и 

различия. 

Моделировать ход решения 

задачи с помощью рисунка, 

схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, 

оценивать различные решения, 

записи решений текстовых 

задач. 

Критически оценивать 

полученный результат, 

Библиотека 

ЦОК 
https://m.edso

o.ru/7f4131ce 

Побуждение 

обучающихся 
соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 
общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 
дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 
социально значимой 

информацией; 

включение в урок 
игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 
обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 
позитивных 

межличностных 
отношений в классе 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
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осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 

условию, находить ошибки. 

Знакомиться с историей развития 

арифметики 

4 
Наглядная 

геометрия. 
Многоугольн

ики 

 10  Многоугольники. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Практическая 
работа «Построение прямоугольника с 

заданными сторонами на нелинованной 

бумаге». Треугольник. Площадь и периметр 
прямоугольника и многоугольников, 

составленных из прямоугольников, 

единицы измерения площади. Периметр 
многоугольника 

Описывать, используя 

терминологию, изображать с 

помощью чертёжных 

инструментов и от руки, 

моделировать из бумаги 

многоугольники. 

Приводить примеры объектов 

реального мира, имеющих 

форму многоугольника, 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника, оценивать их 

линейные размеры. Вычислять: 

периметр треугольника, 

прямоугольника, 

многоугольника; площадь 

прямоугольника, квадрата. 

Изображать остроугольные, 

прямоугольные и 

тупоугольные треугольники. 

Строить на нелинованной и 

клетчатой бумаге квадрат и 

прямоугольник с заданными 

длинами сторон. 

Исследовать свойства 

прямоугольника, квадрата 

путём эксперимента, 

наблюдения, измерения, 

моделирования; сравнивать 

свойства квадрата и 

прямоугольника. 

Конструировать 

математические предложения с 

помощью связок «некоторый», 

«любой». Распознавать 

истинные и ложные 

высказывания о 

многоугольниках, приводить 

примеры и контрпримеры. 

Исследовать зависимость 

площади квадрата от длины его 

стороны. 

Использовать свойства 

квадратной сетки для 

построения фигур; разбивать 

прямоугольник на квадраты, 

треугольники; составлять 

фигуры из квадратов и 

прямоугольников и находить 

их площадь, разбивать фигуры 

на прямоугольники и квадраты 

и находить их площадь. 

Выражать величину площади в 

различных единицах 

измерения метрической 

системы мер, понимать и 

использовать зависимости 

между метрическими 

единицами измерения 

площади. 

Знакомиться с примерами 

применения площади и 

периметра в практических 

ситуациях. Решать задачи из 

реальной жизни, предлагать и 

обсуждать различные способы 

решения задач 

Библиотека 

ЦОК 
https://m.edso

o.ru/7f4131ce 

Побуждение 

обучающихся 
соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 
общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 
дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 
социально значимой 

информацией; 

включение в урок 
игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 
обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 
позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
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5 
Десятичные 
дроби 

 38  
Десятичная запись дробей. Сравнение 

десятичных дробей. 

Действия с десятичными дробями. 

Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач, содержащих 

дроби. Основные задачи на дроби 

Представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной, 

читать и записывать, 

сравнивать десятичные дроби, 

предлагать, обосновывать и 

обсуждать способы 

упорядочивания десятичных 

дробей. 

Изображать десятичные дроби 

точками на координатной 

прямой. 

Выявлять сходства и различия 

правил арифметических 

действий с натуральными 

числами и десятичными 

дробями, объяснять их. 

Выполнять арифметические 

действия с десятичными 

дробями; выполнять прикидку 

и оценку результата 

вычислений. 

Применять свойства 

арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Применять правило округления 

десятичных дробей. Проводить 

исследования свойств 

десятичных дробей, опираясь 

на числовые эксперименты (в 

том числе с помощью 

компьютера), выдвигать 

гипотезы и приводить их 

обоснования. 

Распознавать истинные и 

ложные высказывания о 

дробях, приводить примеры и 

контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания 

высказываний.  

Решать текстовые задачи, 

содержащие дробные данные, 

и на нахождение части целого 

и целого по его части; 

выявлять их сходства и 

различия. 

Моделировать ход решения 

задачи с помощью рисунка, 

схемы, таблицы. Приводить, 

разбирать, оценивать 

различные решения, записи 

решений текстовых задач. 

Оперировать дробными 

числами в реальных 

жизненных ситуациях. 

Критически оценивать 

полученный результат, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию, находить ошибки. 

Знакомиться с историей развития 
арифметики 

Библиотека 
ЦОК 

https://m.edso

o.ru/7f4131ce 

 

Побуждение 
обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 
принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 
их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 
информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 
получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 

6 
Наглядная 

геометрия. 
Тела и 

фигуры в 

пространстве 

 9  Многогранники. Изображение 

многогранников. Модели 

пространственных тел. 

Прямоугольный параллелепипед, куб. 

Развёртки куба и параллелепипеда. 

Практическая работа «Развёртка куба». 

Объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда 

Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

многогранники, описывать, 

используя терминологию, 

оценивать линейные размеры. 

Приводить примеры объектов 

реального мира, имеющих 

форму многогранника, 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Изображать куб на клетчатой 

бумаге. 

Библиотека 

ЦОК 
https://m.edso

o.ru/7f4131ce 

Побуждение 

обучающихся 
соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 
общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 
дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
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Исследовать свойства куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

многогранников, используя 

модели. Распознавать и 

изображать развёртки куба и 

параллелепипеда. 

Моделировать куб и 

параллелепипед из бумаги и 

прочих материалов, объяснять 

способ моделирования.  

Находить измерения, 

вычислять площадь 

поверхности; объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда; исследовать 

зависимость объёма куба от 

длины его ребра, выдвигать и 

обосновывать гипотезу. 

Наблюдать и проводить аналогии 

между понятиями площади и 
объёма, периметра и площади 

поверхности. Распознавать 

истинные и ложные 
высказывания о многогранниках, 

приводить примеры и 

контрпримеры, строить 
высказывания и отрицания 

высказываний. Решать задачи из 

реальной жизни 

их работы с 
получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 
мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 
налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 

7 
Повторение 

и обобщение 

 10  Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 

Вычислять значения 

выражений, содержащих 

натуральные числа, 

обыкновенные и десятичные 

дроби, выполнять 

преобразования чисел. 

Выбирать способ сравнения 

чисел, вычислений, применять 

свойства арифметических 

действий для рационализации 

вычислений. 

Осуществлять самоконтроль 

выполняемых действий и 

самопроверку результата 

вычислений. 

Решать задачи из реальной 

жизни, применять 

математические знания для 

решения задач из других 

учебных предметов. 

Решать задачи разными 

способами, сравнивать - способы 

решения задачи, выбирать 
рациональный способ 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso
o.ru/7f4131ce 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 
и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 
самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 
их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 
информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 
получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 

    

 

 

 6 КЛАСС  
№ 

п/

п  

Наименовани

е разделов и 

тем учебного 

предмета 

 

Колич

ество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

1 
Натуральные 

числа  30 
Арифметические действия 

с многозначными натуральными 

Выполнять арифметические действия 

с многозначными натуральными 

числами, находить значения 

Библиотека 

ЦОК 
https://m.edso

Установление 

доверительных 
отношений с 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
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числами. Числовые выражения, 
порядок действий, использование 

скобок. Округление натуральных 

чисел. Делители и кратные числа; 

наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. 

Делимость суммы и произведения. 

Деление с остатком. 

Решение текстовых задач 

числовых выражений со скобками и 

без скобок; вычислять значения 

выражений, содержащих степени. 

Выполнять прикидку и оценку 

значений числовых выражений, 

применять приёмы проверки 

результата. Использовать при 

вычислениях переместительное и 

сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения, свойства арифметических 

действий. Исследовать числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты, выдвигать и 

обосновывать гипотезы. 

Формулировать определения 

делителя и кратного, наибольшего 

общего делителя и наименьшего 

общего кратного, простого и 

составного чисел; использовать эти 

понятия при решении задач. 

Применять алгоритмы вычисления 

наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного двух 

чисел, алгоритм разложения числа на 

простые множители. Исследовать 

условия делимости на 4 и 6. 

Исследовать, обсуждать, 

формулировать и обосновывать 

вывод о чётности суммы, 

произведения: двух чётных чисел, 

двух нечётных числе, чётного и 

нечётного чисел. 

Исследовать свойства делимости 

суммы и произведения чисел. 

Приводить примеры чисел с 

заданными свойствами, распознавать 

верные и неверные утверждения о 

свойствах чисел, опровергать 

неверные утверждения с помощью 

контрпримеров. 

Конструировать математические 

предложения с помощью связок «и», 

«или», «если..., то...». 

Решать текстовые задачи, 

включающие понятия делимости, 

арифметическим способом, 

использовать перебор всех 

возможных вариантов. 

Моделировать ход решения задачи с 

помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать 

различные решения, записи решений 

текстовых задач. 

Критически оценивать полученный 

результат, находить ошибки, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию 

 

o.ru/7f4131ce обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 
деятельности; 

 

2 

Наглядная 

геометрия. 

Прямые на 

плоскости 

7  

Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. 

Расстояние между 

Распознавать на чертежах, рисунках 

случаи взаимного расположения двух 

прямых. 

Изображать с помощью чертёжных 

инструментов на нелинованной и 

клетчатой бумаге две пересекающиеся 

прямые, две параллельные прямые, 

строить прямую, перпендикулярную 

данной. 

Приводить примеры параллельности 

и перпендикулярности прямых в 

Библиотека 
ЦОК 

https://m.edso

o.ru/7f4131ce 

Побуждение 
обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 
правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
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пространстве. Распознавать в 

многоугольниках перпендикулярные 

и параллельные стороны. Изображать 

многоугольники с параллельными, 

перпендикулярными сторонами. 

Находить расстояние между двумя 

точками, от точки до прямой, длину 

пути на квадратной сетке, в том 

числе используя цифровые ресурсы 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 
получению знаний, 

налаживанию 
позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

3 

Дроби  32  

Обыкновенная дробь, основное 

свойство дроби, сокращение 

дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. 

Десятичные дроби и метрическая 

система мер. Арифметические 

действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Отношение. 

Деление в данном отношении. 

Масштаб, пропорция. Понятие 

процента. Вычисление процента 

от величины и величины по её 

проценту. 

Решение текстовых задач, 

содержащих дроби и проценты. 

Практическая работа «Отношение 
длины окружности к её диаметру» 

Сравнивать и упорядочивать дроби, 

выбирать способ сравнения дробей. 

Представлять десятичные дроби в 

виде обыкновенных дробей и 

обыкновенные в виде десятичных, 

использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. 

Использовать десятичные дроби при 

преобразовании величин в 

метрической системе мер. 

Выполнять арифметические действия 

с обыкновенными и десятичными 

дробями. Вычислять значения 

выражений, содержащих 

обыкновенные и десятичные дроби, 

выполнять преобразования дробей, 

выбирать способ, применять свойства 

арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Составлять отношения и пропорции, 

находить отношение величин, делить 

величину в данном  отношении. 

Находить экспериментальным путём 

отношение длины окружности к её 

диаметру. 

Интерпретировать масштаб как 

отношение величин, находить 

масштаб плана, карты и вычислять 

расстояния, используя масштаб. 

Объяснять, что такое процент, 

употреблять обороты речи со словом 

«процент». Выражать проценты в 

дробях и дроби в процентах, 

отношение двух величин в 

процентах. Вычислять процент от 

числа и число по его проценту. 

Округлять дроби и проценты, 

находить приближения чисел. 

Решать задачи на части, проценты, 

пропорции, на нахождение дроби 

(процента) от величины и величины 

по её дроби (проценту), дроби 

(процента), который составляет одна 

величина от другой. Приводить, 

разбирать, оценивать различные 

решения, записи решений текстовых 

задач. 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, интерпретировать табличные 
данные, определять наибольшее и 

наименьшее из представленных данных 

Библиотека 
ЦОК 

https://m.edso

o.ru/7f4131ce 

Побуждение 
обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 
правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 
значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 
получению знаний, 

налаживанию 
позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

4 

Наглядная 
геометрия. 

Симметрия 

 6 

Осевая симметрия. Центральная 

симметрия. Построение 

симметричных фигур. 

Практическая работа «Осевая 
симметрия». Симметрия в 

пространстве 

Распознавать на чертежах и 

изображениях, изображать от руки, 

строить с помощью инструментов 

фигуру (отрезок, ломаную, 

треугольник, прямоугольник, 

окружность), симметричную данной 

Библиотека 
ЦОК 

https://m.edso

o.ru/7f4131ce 

Побуждение 
обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 
правила общения со 

старшими и 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce
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относительно прямой, точки. 

Находить примеры симметрии в 

окружающем мире. Моделировать из 

бумаги две фигуры, симметричные 

относительно прямой; 

конструировать геометрические 

конфигурации, используя свойство 

симметрии, в том числе с помощью 

цифровых ресурсов. 

Исследовать свойства изученных 

фигур, связанные с симметрией, 

используя эксперимент, наблюдение, 

моделирование. 

Обосновывать, опровергать с 

помощью контрпримеров 

утверждения о симметрии фигур   

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 
значимой информацией; 

включение в урок 
игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 
обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 
позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

5 

Выражения с 

буквами 
 6  

Применение букв для записи 
математических выражений и 

предложений. Буквенные 

выражения и числовые 
подстановки. Буквенные равенства, 

нахождение неизвестного 

Использовать буквы для обозначения 

чисел, при записи математических 

утверждений, составлять буквенные 

выражения по условию задачи. 

Исследовать несложные числовые 

закономерности, использовать буквы 

для их записи. 

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных 

значениях букв. 

Записывать формулы: периметра и 

площади прямоугольника, квадрата; 
длины окружности, площади круга; 

выполнять вычисления по этим 

формулам. Составлять формулы, 
выражающие зависимости между 

величинами: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, 
стоимость; производительность, время, 

объём работы; выполнять вычисления 
по этим формулам. Находить 

неизвестный компонент 

арифметического действия 

Библиотека 
ЦОК 

https://m.edso

o.ru/7f4131ce 

 

Побуждение 
обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 
правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 
значимой информацией; 

включение в урок 
игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 
обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 
позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

6 

Наглядная 

геометрия. 

Фигуры на 

плоскости 

14  

Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. 

Прямоугольник, квадрат: свойства 

сторон, углов, диагоналей. 

Измерение углов. Виды 

треугольников. Периметр 

многоугольника. Площадь фигуры. 

Формулы периметра и площади 

прямоугольника. Приближённое 

измерение площади фигур. 

Практическая работа «Площадь 

круга» 

Изображать на нелинованной и 

клетчатой бумаге с использованием 

чертёжных инструментов 

четырёхугольники с заданными 

свойствами: с параллельными, 

перпендикулярными, равными 

сторонами, прямыми углами и др., 

равнобедренный треугольник. 

Предлагать и обсуждать способы, 

алгоритмы построения. 

Исследовать, используя эксперимент, 

наблюдение, моделирование, 

свойства прямоугольника, квадрата, 

разбивать на треугольники. 

Обосновывать, опровергать с 

помощью контрпримеров 

утверждения о прямоугольнике, 

квадрате, распознавать верные и 

неверные утверждения. 

Измерять и строить с помощью 

транспортира углы, в том числе в 

многоугольнике, сравнивать углы; 

распознавать острые, прямые, тупые, 

развёрнутые углы. Распознавать, 

изображать остроугольный, прямо-

угольный, тупоугольный, 

равнобедренный, равносторонний 

треугольники. 

Вычислять периметр 

Библиотека 
ЦОК 

https://m.edso

o.ru/7f4131ce 

Побуждение 
обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 
правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 
игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 
обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 
позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
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многоугольника, площадь 

многоугольника разбиением на 

прямоугольники, на равные фигуры, 

использовать метрические единицы 

измерения длины и площади. 

Использовать приближённое измерение 

длин и площадей на клетчатой бумаге, 
приближённое измерение длины 

окружности, площади круга 

7 

Положитель

ные и 

отрицательн

ые числа 

 40  

Целые числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация 

модуля. Числовые промежутки. 

Положительные и отрицательные 

числа. Сравнение 

положительных и отрицательных 

чисел. 

Арифметические действия 

с положительными и 

отрицательными числами. 

Решение текстовых задач  

Приводить примеры использования в 

реальной жизни положительных и 

отрицательных чисел. 

Изображать целые числа, 

положительные и отрицательные 

числа точками на числовой прямой, 

использовать числовую прямую для 

сравнения чисел. Применять правила 

сравнения, упорядочивать целые 

числа; находить модуль числа. 

Формулировать правила вычисления с 

положительными и отрицательными 

числами, находить значения числовых 

выражений, содержащих действия с 

положительными и отрицательными 

числами. Применять свойства сложения 
и умножения для преобразования сумм 

и произведений 

Библиотека 
ЦОК 

https://m.edso

o.ru/7f4131ce 

Побуждение 
обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 
правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 
значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 
получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

8 
Представлен

ие данных 
6 

Прямоугольная система 

координат на плоскости. 

Координаты точки на плоскости, 

абсцисса и ордината. Столбчатые 

и круговые диаграммы. 

Практическая работа 

«Построение диаграмм». 

Решение текстовых задач, 
содержащих данные, 

представленные в таблицах и на 

диаграммах 

Объяснять и иллюстрировать 

понятие прямоугольной системы 

координат на плоскости, 

использовать терминологию; строить 

на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, 

находить координаты точек. 

Читать столбчатые и круговые 

диаграммы; интерпретировать данные; 
строить столбчатые диаграммы. 

Использовать информацию, 

представленную в таблицах, на 
диаграммах для решения текстовых 

задач и задач из реальной жизни 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso
o.ru/7f4131ce 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 
нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 
игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 
к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 

9 

Наглядная 
геометрия. 

Фигуры в 
пространстве 

9 

Прямоугольный параллелепипед, 

куб, призма, пирамида, конус, 

цилиндр, шар и сфера. 

Изображение пространственных 

фигур. Примеры развёрток 

Распознавать на чертежах, рисунках, 

описывать пирамиду, призму, 

цилиндр, конус, шар, изображать их 

от руки, моделировать из бумаги, 

пластилина, проволоки и др. 

Приводить примеры объектов 

Библиотека 
ЦОК 

https://m.edso

o.ru/7f4131ce 

Побуждение 
обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 
правила общения со 

старшими и 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
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многогранников, цилиндра и 

конуса. Практическая работа 

«Создание моделей 

пространственных фигур». 

Понятие объёма; единицы 

измерения объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, 
куба, формулы объёма 

окружающего мира, имеющих формы 

названных тел. 

Использовать терминологию: 

вершина, ребро, грань, основание, 

высота, радиус и диаметр, развёртка.  

Изучать, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, 

моделирование, в том числе 

компьютерное, и описывать свойства 

названных тел, выявлять сходства и 

различия: между пирамидой и 

призмой; между цилиндром, конусом 

и шаром. 

Распознавать развёртки 

параллелепипеда, куба, призмы, 

пирамиды, конуса, цилиндра; 

конструировать данные тела из 

развёрток, создавать их модели. 

Создавать модели пространственных 

фигур (из бумаги, проволоки, 

пластилина и др.) 

Измерять на моделях: длины рёбер 

многогранников, диаметр шара. 

Выводить формулу объёма 

прямоугольного параллелепипеда. 

Вычислять по формулам: объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба; 
использовать единицы измерения 

объёма; вычислять объёмы тел, 
составленных из кубов, 

параллелепипедов; решать задачи с 

реальными данными 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 
значимой информацией; 

включение в урок 
игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 
к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 

1

0 

Повторение, 

обобщение, 
систематизац

ия 

20 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 классов, 

обобщение и систематизация 

знаний 

Вычислять значения выражений, 

содержащих натуральные, целые, 

положительные и отрицательные 

числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, выполнять преобразования 

чисел и выражений. 

Выбирать способ сравнения чисел, 

вычислений, применять свойства 

арифметических действий для 

рационализации вычислений.  

Решать задачи из реальной жизни, 

применять математические знания 

для решения задач из других 

предметов. 

Решать задачи разными способами, 

сравнивать, выбирать способы решения 

задачи. 

Осуществлять самоконтроль 

выполняемых действий и самопроверку 

результата вычислений 

Библиотека 
ЦОК 

https://m.edso

o.ru/7f4131ce 

Побуждение 
обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 
правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 
значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации обучающихся 
к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 

    

 

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «География»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии  

https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
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и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 

школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  

 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности;  

 2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем  

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических  

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах  

сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  

 4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций 

 5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности 

в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и  

многоконфессиональном мире;  

 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 
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 Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические 

знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится  один час в неделю в 5 классе, всего - 34  часа. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 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. 

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 
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меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

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. Гео- графические 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 гео- графической 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. 
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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. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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, 

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. 
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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 режимзанятий 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 
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—  Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  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. 
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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; 

—  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 
—  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; 
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—  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;—  

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) 
№ п/п Тематический блок 

(раздел) 

Основное содержание 

Колич

ество 

часов 
Программное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

ЭОРиЦОР 

Деятельностьучите

лясучетомрабочейп

рограммывоспитан

ия 

1 1. Раздел  

Географическое 

изучение Земли 

2  Что изучает 

география? 

Г еографические 

объекты, процессы 

Приводить примеры 

географических объектов, 

процессов и явлений, 

изучаемых различными 

Электронный 

образовательный 

ресурс. Аудио учебник.   

5-9 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 
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и явления. Как 

география изучает 

объекты, процессы 

и явления. 

Г еографические 

методы изучения 

объектов и 

явлений. Древо 

географических 

наук. 

Практическая 

работа 

1. Организация 

фенологических 

наблюдений 

в природе: 

планирование, 

участие в 

групповой работе, 

форма 

систематизации 

данных 

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, что 

люди обладали 

географическими 

знаниями ещё до того, как 

география появилась как 

наука) 

классhttp://www.geo200

0.nm.ru/index1.htm 

Библиотека РЭШ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru - Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам.  

ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

РЕСУРС ДЛЯ ШКОЛ 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 

 

 История  

географических 

открытий 

7 Представлен

ия 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. Г 

еографические 

Различать вклад 

великих 

путешественников в 

географическое изучение 

Земли, описыватьи 

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); 

сравнить способы 

получения географической 

информации на разных 

этапах географического 

изучения Земли; 

сравнивать 

географические карты 

(при выполнении 

практической работы 2); 

предоставлять 

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 

Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам.  

ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

РЕСУРС ДЛЯ ШКОЛ 

http://window.edu.ru/
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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 - 

открытиеАнтаркти

ды). 

Г 

еографические 

исследования в ХХ 

в. Исследование 

полярных областей 

Земли. Изучение 

Мирового океана. 

Г 

еографические 

открытия 

Новейшего 

времени. 

Практически

е работы 

1. 

Обозначение на 

контурной карте 

географических 

объектов, 

открытых в разные 

периоды. 

2. Сравнение карт 

Эратосфена, 

Птолемея и 

современных карт 

по предложенным 

учителем вопросам 

знаний о Земле; 

находить в 

картографических 

источниках аргументы, 

обосновывающие ответы 

на вопросы (при 

выполнении практической 

работы 2); 

выбирать способы 

представления 

информации в 

картографической форме 

(при выполнении 

практической работы 1) 

2 Раздел 2. Изображения 

земной поверхности 

10   https://100urokov.ru/ 

раздел география 

 Планы 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. 

Абсолютнаяи 

относительная 

высоты. Профессия 

топограф. 

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; 

определять направления 

по плану местности (при 

выполнении практической 

работы 1); 

ориентироваться на 

местности по плану и с 

помощью планов 

местности в мобильных 

приложениях; 

сравнивать 

абсолютные и 

https://100urokov.ru/ 

раздел география 

https://100urokov.ru/
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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. 

Практически

е работы 

1. 

Определение 

направлений и 

расстояний по 

плану местности. 

2. Составление 

описания 

маршрута по плану 

местности 

относительные высоты 

объектов 

с помощью плана 

местности; 

составлять описание 

маршрута по плану 

местности; 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) 

 Географические карты 5 Различия 

глобуса и 

географических 

карт. Способы 

перехода от 

сферической 

поверхности 

глобуса к 

плоскости 

географической 

карты. Г радусная 

сеть на глобусе и 

картах. Параллели 

и меридианы. 

Экватор и нулевой 

меридиан. Г 

еографические 

координаты. Г 

еографическая 

широта и 

географическая 

долгота, их 

определение на 

глобусе и картах. 

Определение 

расстояний по 

глобусу. 

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. 

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 

объектами по картам при 

помощи масштаба и при 

помощи градусной сети; 

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) 

https://100urokov.ru/ 
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Изображение на 

физических картах 

высот и глубин. Г 

еографический 

атлас. 

Использован

ие карт в жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

людей. Сходство и 

различие плана 

местности и 

географической 

карты. Профессия 

картограф. 

Система 

космической 

навигации. Г 

еоинформационны

е системы. 

Практически

е работы 

1. Определение 

направлений и 

расстояний по 

карте полушарий. 

2. Определение 

географических 

координат 

объектов и 

определение 

объектов по их 

географическим 

координатам 

3 Раздел 3. Земля - 

планета Солнечной 

системы 

4   https://100urokov.ru/ 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/

geografiya#program-6-

klass 

 Земля - планета 

Солнечной  

системы 

4 Земля в Солнечной 

системе. 

Г ипотезы 

возникновения 

Земли. Форма, 

размеры Земли, их 

географические 

следствия. 

Движения Земли. 

Земная ось и 

географические 

полюсы. 

Г еографические 

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. 

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; 

вокруг Солнца и 

постоянным наклоном 

Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам.  

ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

РЕСУРС ДЛЯ ШКОЛ 

https://100urokov.ru/
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Смена дня и ночи 

на Земле. Влияние 

Космоса на Землю 

и жизнь людей. 

Практическая 

работа 

1. Выявление 

закономерностей 

изменения 

продолжительност

и дня и высоты 

Солнца над 

горизонтом в 

зависимости от 

географической 

широты и времени 

года на территории 

России 

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 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 

4 Раздел 4. Оболочки 

Земли 

7   https://100urokov.ru/ 

 Литосфера - 

каменная  

оболочка Земли 

7 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 

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 

Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам.  

ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

РЕСУРС ДЛЯ ШКОЛ 
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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 

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 

практическойработы); 

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 
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проблемы. 

Рельеф дна 

Мирового океана. 

Части подводных 

окраин материков. 

Срединно-

океанические 

хребты. 

Острова, их 

типы по 

происхождению. 

Ложе Океана, его 

рельеф. 

Практическа

я работа 

1. Описание 

горной системы 

или равнины по 

физической карте 

анализа и интерпретации 

географическойинформац

ии 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 

5 Раздел 5. Заключение 2    

 Практикум 

«Сезонные  

изменения в  

природе своей местности 

2 Практикум 

«Сезонные 

изменения в 

природе своей 

местности». 

Сезонные 

изменения 

продолжительност

и 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; 

устанавливать на основе 

анализа данных 

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 

http://adventure.hut.ru/ge

neral 
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мнения; делать 

предположения, 

объясняющие 

 Резервное время 3   ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/

geografiya#program-6-

klass 

 Общее количество часов 

по программе 

34    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (6 класс) 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственногообразовательногостандартаосновногообщегообразованиякличностным,мета

предметным 

и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 

Концепциигеографическогообразования,принятойнаВсероссийскомсъездеучителейгеограф

ии 

и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской 

Федерации от24.12.2018года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихсясредствами учебного предмета «География»; определяет возможности 

предмета для реализациитребований к результатам освоения программ основного общего 

образования, требований 

крезультатамобучениягеографии,атакжеосновныхвидовдеятельностиобучающихся. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексныхсоциально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностяхразвития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основныхприродных, экологических и социально-

экономических процессов, о проб- лемах 

взаимодействияприродыиобщества,географическихподходахкустойчивомуразвитиютерри

торий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческогоподхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшейшколе, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой дляпоследующейуровневой дифференциации. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания сдругими народами на основе формирования целостного географического 

образа России, ценностныхориентацийличности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессенаблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблемповседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретенияновыхзнаний; 

3) воспитаниеэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюгеоэкологиче

скогомышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географическихособенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способахсохраненияокружающейсредыирационального 

использованияприродныхресурсов; 
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4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников 

географическойинформации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценкиразнообразныхгеографическихявлений ипроцессов, 

жизненныхситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений,необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности вповседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих вжизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональноммире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования понаправлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географическихзнаний. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

которыйвходитвсоставпредметнойобласти«Общественно-научныепредметы». 

Освоениесодержаниякурса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения,сформированныеранее вкурсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводитсяпо одному часу в неделю в 6 классе, всего 

- 34часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Раздел1.ОболочкиЗемли 

Тема1.Гидросфера—воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Значениегидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура 

океаническихвод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения 

на географическихкартах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового 

океана на картах. Мировойокеан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; 

течения, приливы и отливы. 

СтихийныеявлениявМировомокеане.СпособыизученияинаблюдениязазагрязнениемводМиро

вогоокеана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. 

Питание ирежимреки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. 

Профессиягидролог.Природные ледники:горные и покровные.Профессиягляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания ииспользования.Условияобразованиямежпластовыхвод.Минеральныеисточники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и 

защиты.Человекигидросфера.Использованиечеловекомэнер

гииводы. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 

Практическиеработы 

1. Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам. 
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2. ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозёрРоссиипопланувформепрезентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их 

систематизация в форметаблицы. 

Тема2.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 

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 земнойповерхностиотугла падениясолнечныхлучей. 

Годовойходтемпературы воздуха. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы.Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман.Образовани

еивыпадение атмосферныхосадков. Виды атмосферныхосадков. 

Погодаиеёпоказатели.Причиныизмененияпогоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высотыместностинадуровнем моря. 

Человекиатмосфера.Взаимовлияниечеловекаиатмосферы.Адаптациячеловекакклиматически

мусловиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы 

отображениясостояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. 

Современныеизменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. 

Профессияклиматолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на 

воздушную оболочкуЗемли. 

Практическиеработы 

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 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностных

ориентацийи расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направленийвоспитательнойдеятельности, втомчисле вчасти: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

вполикультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы,населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение кдостижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение кисторическому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия 

человечества,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране;уважениексимволамРосс

ии,своегокрая. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма,уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувстваответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участиев жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны дляреализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилахмежличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность кразно-образной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи,готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(«экологическийпатруль»,в

олонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствийдля окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностноговыбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормыповеденияс 

учётомосознанияпоследствийдляокружающейсреды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов,понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуресвоей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектамВсемирногокультурного наследиячеловечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научныхпредставлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества,о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой каксредством познания мира для применения различных 

источников географической информации прирешении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение основными навыкамиисследовательской деятельности в 

географических науках, установка на осмысление опыта,наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
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благополучия:осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на 

здоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированны

йрежим  занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил 

безопасности в природе;навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовымситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; сформированность навыка рефлексии,признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; готовность и способностьосознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, безопасного и 

экологическицелесообразногообразажизни;бережноотноситьсякприродеиокружающейсреде

. 

Трудовоговоспитания:установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахс

емьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес кпрактическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применениягеографических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор ипостроение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных иобщественныхинтересови потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствийдля окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей ихрешения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роликак гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и 

социальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленно

сти 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, втомчисле: 

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия 

— Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов,процессов

иявлений; 

— устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов иявлений,основаниядляих сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений сучётомпредложенной географической задачи; 

— выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решенияпоставленнойзадачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов иявлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов,процессови явлений; 
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— самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

— Использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

ижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов ипроблем; 

— проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческомматериале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами иявлениями; 

— оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследования; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюденияилиисследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультат

овивыводов; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов иявлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигатьпредположенияобихразвитиивизменяющихсяусловияхокружающейсреды. 

Работасинформацией 

— Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации илиданных из источников географической информации с учётом предложенной 

учебной задачи изаданныхкритериев; 

— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видовиформ представления; 

— находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею,вразличных источниках географическойинформации; 

— самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации; 

— оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителемилисформулированным самостоятельно; 

— систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

Общение 

— Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектамразличныхвопросоввустных иписьменных текстах; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

ивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

— сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участниковдиалога,обнаруживатьразличие исходство позиций; 

— публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

— Приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебныхгеографических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцесс и результатсовместной работы; 
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— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географическихпроектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участниковвзаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы,достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия сдругимичленами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

иоценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферуответственности  проектов, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться,обсуждатьпроцесс и результатсовместной работы; 

— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географическихпроектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участниковвзаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы,достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия сдругимичленами команды; 

— сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей иоценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферуответственности. 

Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:Самоорга

низация 

— Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадачивыбиратьспособи

хрешения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемомобъекте. 

Самоконтроль(рефлексия) 

— Владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

— объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоцен

куприобретённомуопыту; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций,установленныхошибок, возникших трудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

 

Принятиесебяидругих: 

— Осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

— признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого. 

— Использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

ижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов ипроблем; 

— проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческомматериале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами иявлениями; 
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— оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследования; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюденияилиисследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультат

овивыводов; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов иявлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигатьпредположенияобихразвитиивизменяющихсяусловияхокружающейсреды. 

Работасинформацией 

— Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации илиданных из источников географической информации с учётом предложенной 

учебной задачи изаданныхкритериев; 

— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видовиформ представления; 

— находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею,вразличных источниках географическойинформации; 

— самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации; 

— оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителемилисформулированным самостоятельно; 

— систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

Общение 

— Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектамразличныхвопросоввустных иписьменных текстах; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

ивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

— сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участниковдиалога,обнаруживатьразличие исходство позиций; 

— публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

— Приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебныхгеографических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцесс и результатсовместной работы; 

— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географическихпроектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участниковвзаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы,достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия сдругимичленами команды; 

— сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей иоценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферуответственности. 

Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:Самоорга

низация 

— Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадачивыбиратьспособи

хрешения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
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решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемомобъекте. 

Самоконтроль(рефлексия) 

— Владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

— объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоцен

куприобретённомуопыту; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций,установленныхошибок, возникших трудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

 

Принятиесебяидругих: 

— Осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

— признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

— Описыватьпофизическойкартеполушарий,физическойкартеРоссии,картеокеанов,глобусу

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

— находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о 

природесвоей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач,иизвлекатьеё изразличных источников; 

— приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахисредствихпредупреждения; 

— сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 

разныхэтапахгеографического изученияЗемли; 

— различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

 

— применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и 

отливы» длярешенияучебных и(или)практико-ориентированных задач; 

— классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 

ледники)позаданным признакам; 

— различатьпитаниеирежимрек; 

— сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

— различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять 

их длярешенияучебных и(или)практико-ориентированных задач; 

— устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и 

климатом натерриторииречного бассейна; 

— приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

— называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

— описыватьсостав,строениеатмосферы; 

— определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков иатмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; 

амплитудутемпературы воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 

компонентовприродыЗемлиивзаимосвязяхмеждунимидлярешенияучебныхипрактическихза

дач; 

— объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных 

бризов,муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных 
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осадков дляотдельныхтерриторий; 

— различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 

— устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом 

падениясолнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на 

основе данныхэмпирическихнаблюдений; 

— сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнемморя; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углахпадениясолнечных лучей; 

— различатьвидыатмосферныхосадков; 

— различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

— различатьпонятия«погода»и«климат»; 

— различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслоиатмосферы»; 

— применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи (или)практико-ориентированныхзадач; 

— выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатическихизменениях из различных источников для решения учебных и (или) 

практико-ориентированныхзадач; 

— проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направленияветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графич

еской  

форме; 

— называтьграницыбиосферы; 

— приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в 

разныхприродныхзонах; 

— различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

— объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно-территориальномкомплексе; 

— сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродныхзонах; 

— применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения 

учебных и (или)практико-ориентированныхзадач; 

— сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

— приводитьпримерыизмененийвизученныхгеосферахврезультатедеятельностичеловекана

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 

экологическихпроблем. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6 класс) 
№ Тематический 

блок (раздел) 

Основное 

содержание 

Количес

тво 

часов 
Программное содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

ЭОРиЦОР 

Деятельностьучите

лясучетомрабочей

программывоспита

ния 

1 Раздел 1.  

.Оболочки Земли 

Гидросфера — 

водная оболочка 

Земли 

11 ч. Гидросфера и методы её 

изучения. Части 

гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

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 

Называть части 

гидросферы; 

описывать круговорот 

воды в природе; 

называть источник 

энергии круговорота 

воды в природе; 

описывать по 

физической карте 

полушарий, 

физической карте 

России, карте океанов, 

глобусу 

местоположение 

изученных 

географических 

объектов для решения 

учебных и (или) 

практико-

ориентированных 

задач; определять по 

картам и различать 

свойства вод 

отдельных частей 

Мирового океана; 

применять понятия 

«гидросфера», 

«круговорот воды», 

«цунами», «приливы и 

отливы» для решения 

учебных и (или) 

практико-

ориентированных 

задач; определять по 

картам направления 

тёплых и холодных 

океанических течений; 

приводить примеры 

стихийных явлений в 

Мировом океане; 

называть причины 

цунами, приливов и 

отливов; описывать 

положение на карте 

главных океанических 

течений, 

глубоководных 

желобов и впадин 

Мирового океана, 

крупных островов и 

полуостровов; 

применять 

понятия «река», 

«речная система», 

«речной бассейн», 

«водораздел» для 

объяснения 

особенностей питания, 

режима, характера 

течения рек; различать 

понятия «питание» и 

«режим реки»; 

классифицировать 

объекты гидросферы 

(моря, озёра, реки, 

подземные воды, 

болота, ледники) по 

Электронный 

образовательный 

ресурс. 

Аудиоучебник.  

Библиотека РЭШ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

window.edu.ru -

 Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам. 

http://schoolcollectio

n.edu.ru/  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе 

 

http://window.edu.ru/
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(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 

заданным признакам; 

выявлять на основе 

представленной 

информации причинно-

следственные связи 

между питанием, 

режимом реки и 

климатом на 

территории речного 

бассейна; сравнивать 

реки по заданным 

признакам 

(при выполнении 

практической работы 

1); 

давать 

географическуюхаракт

еристику одного из 

крупнейших озёр 

России и оформлять в 

виде презентации (при 

выполнении 

практической работы в 

групповой форме 2); 

приводить примеры 

районов 

распространения 

многолетней мерзлоты; 

сравнивать 

инструментарий 

(способы) получения 

географической 

информации о глубине 

Мирового океана, о 

направлении 

океанических течений, 

о ледниках и 

многолетней мерзлоте 

на разных этапах 

географического 

изучения Земли; 

приводить 

примеры изменений в 

гидросфере в 

результате 

деятельности человека 

на примере мира и 

России; приводить 

примеры 

использования 

человеком воды; 

различать понятия 

«грунтовые, 

межпластовые и 

артезианские воды»; 

объяснять образование 

подземных вод; 

различать грунтовые и 

межпластовые воды, 

водопроницаемые и 

водоупорные породы; 

объяснять 

образованиеподземных 

вод; сравнивать 

чистоту межпластовых 

и грунтовых вод; 

выявлять 

существенные 

признаки артезианских 

вод; находить, 

использовать и 

систематизировать 

информацию о 



 

346 

 

поверхностных водных 

объектах своей 

местности; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную 

форму представления 

географической 

информации (при 

выполнении 

практической работы 

3); 

формулировать 

суждения, выражать 

свою точку зрения по 

проблеме 

исчерпаемости или 

неисчерпаемости 

ресурсов пресной воды 

на планете; 

планировать 

организацию 

совместной работы при 

выполнении учебного 

проекта о повышении 

уровня Мирового 

океана в связи с 

глобальными 

изменениями климата; 

объяснять причины 

достижения 

(недостижения) 

результатов 

деятельности, давать 

оценку 

приобретённому 

опыту; оценивать 

соответствие 

результата цели  

2 Раздел 2.  

Атмосфера — 

воздушная 

оболочка 

10ч. 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 

климатообразующиефактор

Описывать строение 

атмосферы; сравнивать 

свойства воздуха в 

разных частях 

атмосферы; сравнивать 

содержание различных 

газов в составе 

воздуха; сравнивать 

свойства воздуха в 

континентальных и 

морских воздушных 

массах (температура 

воздуха, влажность, 

запылённость); 

различать понятия 

«атмосфера», 

«тропосфера», 

«стратосфера», 

«верхние слои 

атмосферы»; 

применять понятия 

«атмосферное 

давление», «ветер», 

«атмосферные осадки», 

«воздушные массы» 

для решения учебных и 

(или) практико-

ориентированных 

задач; определять 

амплитуду 

температуры воздуха, 

тенденции изменений 

температуры воздуха 

по 

статистическим 

Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 
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ы. 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 

данным; устанавливать 

зависимость 

нагревания земной 

поверхности от угла 

падения солнечных 

лучей в течение суток 

и в течение года на 

примере своей 

местности на основе 

представленных 

данных; определять 

различие в температуре 

воздуха и атмосферном 

давлении на разной 

высоте над уровнем 

моря при решении 

практико-

ориентированных 

задач; 

различать виды 

облаков и связанные с 

ними типы погоды; 

проводить измерения 

основных элементов 

погоды с 

использованием 

аналоговых и (или) 

цифровых приборов 

(термометр, барометр, 

анемометр, флюгер); 

различать 

относительную и 

абсолютную влажность 

воздуха; называть 

причины образования 

облаков, тумана; 

различать виды 

атмосферных осадков; 

объяснять 

направления дневных и 

ночных бризов, 

муссонов; различать 

понятия «погода» и 

«климат», «бриз» и 

«муссон»; 

объяснять 

годовой ход 

температуры воздуха 

на разных 

географических 

широтах; объяснять 

влияние различных 

климатообразующих 

факторов на климат 

отдельных территорий; 

зависимость климатаот 

географической 

широты и высоты 

местности над уровнем 

моря; различать 

климатические пояса 

Земли; приводить 

примеры стихийных 

явлений в атмосфере; 

приводить примеры 

влияния климата на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность человека; 

систематизироват

ь географическую 

информацию в разных 

формах (при 

выполнении 
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практической работы 

1); устанавливать 

зависимость между 

температурой воздуха 

и его относительной 

влажностью на основе 

анализа графиков 

суточного хода 

температуры воздуха и 

относительной 

влажности (при 

выполнении 

практической работы 

2); 

использовать 

географические 

вопросы для изучения 

глобальных 

климатических 

изменений; оценивать 

достоверность 

имеющейся 

информации; 

выбирать и 

анализировать 

географическую 

информациюо 

глобальных 

климатических 

изменениях; находить 

в текстах информацию, 

характеризующую 

погоду и климат своей 

местности; 

планировать 

организацию 

совместной работы по 

исследованию 

глобальных 

климатических 

изменений; выражать 

свою точку зрения по 

проблеме глобальных 

климатических 

изменений; 

сопоставлять свои 

суждения с 

суждениями других 

участников диалога 

3 Биосфера — 

оболочка жизни 

4ч. 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 

Характеризовать 

существенные 

признаки биосферы; 

называть границы 

биосферы; приводить 

примеры 

приспособления живых 

организмов к среде 

обитания в разных 

природных зонах в 

Мировом океане с 

глубиной и 

географической 

широтой; приводить 

примеры густо- и 

малозаселённых 

территорий мира; 

приводить примеры 

экологических 

проблем, связанных с 

биосферой; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную 

форму 

Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

http://schoolcollectio

n.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/
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растительности участка 

местности своего края 

представлениягеографи

ческой информации; 

находить и 

систематизировать 

информацию о 

состоянии 

окружающей среды 

своей местности (при 

выполнении 

практической работы); 

использовать 

географические 

вопросы как 

исследовательский 

инструмент познания; 

составлять план 

учебного исследования 

по установлению 

причинноследственных 

связей изменения 

животного и 

растительного мира 

океана с глубиной и 

географической 

широтой; 

описывать 

растительность, 

устанавливать связи 

между компонентами 

природы (при 

выполнении 

практической работы); 

проводить наблюдения, 

фиксировать и 

систематизировать их 

результаты; 

планировать 

организацию 

совместной работы, 

распределять роли, 

принимать цель 

совместной 

деятельности 

4 Природно- 

территориальные 

комплексы 

5ч. Природно-территориальные 

комплексы. 

Взаимосвязь оболочек 

Земли. Понятие о 

природном комплексе. 

Природно-

территориальный комплекс. 

Глобальные, региональные 

и локальные природные 

комплексы. Природные 

комплексы своей 

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 

Применять понятия 

«почва», «плодородие 

почв», «природный 

комплекс», «природно-

территориальный 

комплекс», 

«круговорот веществ в 

природе» для решения 

учебных и (или) 

практико-

ориентированных 

задач; приводить 

примеры взаимосвязи 

оболочек Земли; 

сравнивать почвы 

разных природных зон 

по естественному 

плодородию; называть 

факторы, влияющие на 

образование почвы; 

объяснять взаимосвязи 

компонентов 

природно-

территориального 

комплекса (при 

выполнении 

практической работы); 

описывать 

круговороты вещества 

на Земле; приводить 

Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 
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примеры особо 

охраняемых 

территорий мира и 

России; приводить 

примеры природных 

объектов списка 

Всемирного наследия 

ЮНЕСКО; называть 

причины 

необходимости охраны 

природы; сохранения 

биоразнообразия 

планеты; извлекать 

информацию о 

выявления примеров 

путей решения 

экологических проблем 

из различных 

источников 

 Резервное время 4ч.   ЯКласс 

https://www.yaklass.

ru/p/geografiya#pro

gram-6-klass 

 Общее количество 

часов по 

программе 

34ч.    

 

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Биология»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)  

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным 

и метапредметнымрезультатам обучения, а также реализация межпредметных связей 

естественно-научных учебныхпредметовна уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых 

системах, умения ихполучать,присваиватьи применятьвжизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принциповчеловеческойдеятельностивприроде,закладываетосновыэкологическойкультуры,зд

оровогообразажизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

— формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологическихсистемразного уровняорганизации; 

— формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организмачеловека,условиях сохраненияего здоровья; 

— формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 
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систем,втом числе и организмачеловека; 

— формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

областибиологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

— формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей,значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

— формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраныокружающейсреды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач 

приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 

роли биологической науки впрактической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 

объёме 238 часов запять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 

классах — 2 часа в неделю. Втематическом планировании для каждого класса предлагается 

резерв времени, который учительможет использовать по своему усмотрению, в том числе 

для контрольных, самостоятельных работ и обобщающих уроков. 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

1. Биология—наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и др.).Объекты живой и неживой природы,ихсравнение.Живая и 

неживая природа—единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология,экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, 

связанные с биологией: врач,ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—

5). Связь биологии с другими науками (математика, география и др.). Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами иинструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение,классификация. Устройство увеличительных приборов: 

лупы и микроскопа. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения(инструменты измерения). Метод классификации организмов, 

применение двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа,правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты),инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и 

светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурси 

Овладение методами изучения живой природы—наблюдением и экспериментом. 

3.Организмы—тела живой природы 

Понятие об организме.Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о 

клетке. Клетка —наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Строение клетки под световыммикроскопом:клеточнаяоболочка, цитоплазма,ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных,бактерий и грибов. 
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Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие,раздражимость,приспособленность. Организм— 

единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы), классы,отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как 

формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы    и    среда  обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности 

сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные 

изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практически еработы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природныесообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевыесвязи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 

Производители, потребители иразрушители органических веществ в природных 

сообществах. Примеры природных сообществ (лес,пруд,озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные икультурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса,озера,пруда,луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6.Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. 

Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек 

Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического 

разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности. 
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Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 

6 КЛАСС 

1. Растительныйорганизм 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками 

и техникой.Общиепризнаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и 

низшие растения.Споровыеи семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: 

клеточнаяоболочка,ядро,цитоплазма(пластиды,митохондрии,вакуолисклеточнымсоком).

Растительныеткани.Функции растительных тканей. 

Органыисистемыоргановрастений.Строениеоргановрастительногоорганизма,ихрольисвязь между 

собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей(использование микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 

гербарных экземплярах растений): пастушья сумка,редька дикая,лютик едкий и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2.Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Питание растения 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 

Виды корней итипы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с 

его функциями. Корневойчехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. 

Поглощение корнями воды и минеральныхвеществ, необходимых растению (корневое 

давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, еёплодородие. Значение обработки 

почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживанияпроростков,полива дляжизни 

культурных растений.Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 

Простые исложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения 

листа в связи с егофункциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие 

пучки). Лист — орган воздушногопитания.Фотосинтез.Значение фотосинтезавприродеи 

вжизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере 

гербарных экземпляров или живых растений. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 

3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек(на примере сирени,тополя и др.). 

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растениях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 
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6. Наблюдение процесса выделения кислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующиедыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). 

Поступление в лист атмосферноговоздуха. Сильная запылённость воздуха как 

препятствие для дыхания листьев. Стебель как органдыхания (наличие устьиц в 

кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязьдыханиярастенияс 

фотосинтезом. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

Транспорт веществ в растении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 

углеводы,нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения 

стебля с его функциями.Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого 

растения: кожица, проводящие пучки,основная ткань (паренхима). Клеточное строение 

стебля древесного растения: кора (пробка, луб),камбий, древесина и сердцевина. Рост 

стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды иминеральных веществ в 

растении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды 

черезстебельилистья(транспирация).Регуляцияиспаренияводыврастении.Влияниевнешних

условийнаиспарениеводы.Транспорторганическихвеществврастении(ситовидныетрубкилу

ба)— 

нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. 

Видоизменённые 

побеги:корневище,клубень,луковица.Ихстроение;биологическоеихозяйственноезна

чение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2. Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). 

3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Рострастения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочныйрост.Росткорняистеблявтолщину,камбий.Образованиегодичныхколецудревес

ныхрастений. 

Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие 

побега из почки.Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование 

кроны. Применение знаний о ростерастениявсельскомхозяйстве. Развитие 

боковыхпобегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомкорня. 

2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 
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Размножениерастения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурныхрастений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. 

Хозяйственное 

значениевегетативногоразмножения.Семенное(генеративное)размножениерастений. 

Цветки и соцветия. 

Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. 

Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование 

плодов и семян. Типыплодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и 

строение семян. Условия прорастаниясемян. Подготовка семян кпосеву. Развитие 

проростков. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкованиелистьевидр.)напримерекомнатныхрастений(традесканция,сенполия,бегония,сансе

вьераидр.). 

2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомление с различными типами соцветий. 

4. Изучение строения семян двудольных растений. 

5. Изучение строения семян однодольных растений. 

6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Развитие растения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития 

цветкового растения.Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых 

растений. Жизненные формы цветковых растений. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере 

фасолиилипосевного гороха). 

2. Определение условий прорастания семян. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должнообеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательныхрезультатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

— отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавкладроссийскихисо

ветскихучёных вразвитиемировой биологической науки. 

Гражданскоевоспитание: 

— готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований ипроектов,стремление квзаимопониманиюи взаимопомощи. 
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Духовно-нравственноевоспитание: 

— готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

нормэкологическойкультуры;.пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичело

векавмедицинеи биологии. 

Эстетическоевоспитание: 

— пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологическихзакономерностях,взаимосвязяхчеловекасприродной исоциальнойсредой; 

— пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

— развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыковисследовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков,курение)и иныхформ вредадляфизическогои психическогоздоровья; 

— соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природнойсреде; 

— сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоциональнымсостоянием. 

Трудовоевоспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края)биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий,связанныхс биологией. 

Экологическоевоспитание: 

— ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобластиокружающейсреды; 

— осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

— готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

— адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

— принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основаниианализабиологической информации; 

— планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологическихзакономерностей. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

— выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлений); 

— устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений

,процессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

— с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия 

врассматриваемыхфактахинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейи

противоречий; 

— выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключенийпоаналогии, формулироватьгипотезы овзаимосвязях; 

— самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойбиологическойзадачи(сравнивать

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состояниемситуации,объекта,и самостоятельноустанавливатьискомое иданное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 

своюпозицию,мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологическийэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта(процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей биологических объектовмеждусобой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения иэксперимента; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённогонаблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводовиобобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствияв аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии вновыхусловиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологическойинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойбиологи
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ческойзадачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическуюинформациюразличных видовиформ представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею,версию)вразличных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомби

нациями; 

— оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителемилисформулированным самостоятельно; 

— запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполненияпрактическихи лабораторных работ; 

— выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать 

ираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и вкорректнойформе формулироватьсвоивозражения; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологическойтемы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержаниеблагожелательностиобщения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживатьразличиеи сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента,исследования,проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретнойбиологической 

— проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

прирешениипоставленной учебной задачи; 
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— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметьобобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения,подчиняться; 

— планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтенийи возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы ииные); 

— выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюик

оординироватьсвои действиясдругими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности ипроявлятьготовностькпредоставлениюотчёта передгруппой; 

— овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобу

чающихся. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используябиологическиезнания; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе, принятие решений группой); 

— самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособре

шения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемые вариантырешений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний обизучаемомбиологическом объекте; 

— делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

 

Самоконтроль(рефлексия): 

— владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

— даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

— учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебной 

биологическойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

— объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку

приобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций,установленныхошибок, возникших трудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

 

Эмоциональныйинтеллект: 

— различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

— выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 



 

359 

 

— ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

— регулироватьспособвыраженияэмоций. 

 

Принятиесебяидругих: 

— осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

— признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

— открытостьсебеидругим; 

— осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

— овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и 

жизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТА

ТЫ5КЛАСС 

— характеризоватьбиологиюкакнаукуоживойприроде;называтьпризнакиживого, 

сравниватьобъектыживойинеживойприроды; 

— перечислятьисточникибиологическихзнаний;характеризоватьзначениебиологически

хзнанийдлясовременногочеловека;профессии,связанныесбиологией (4—5); 

— приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.И.Вернадский,А.Л.Чижевский)изар

убежных(втомчислеАристотель,Теофраст,Гиппократ)учёныхвразвитиебиологии; 

— иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание,транспортвеществ,раздражимость,рост,развитие,движение,размножение; 

— применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология,цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, 

системаорганов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость,рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество)всоответствии с поставленнойзадачей и вконтексте; 

— различатьповнешнемувиду(изображениям),схемамиописаниямдоядерныеиядерныеорганизм

ы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники,бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном 

иискусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; 

ландшафтыприродныеи культурные; 

— проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделятьсущественные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризоватьорганизмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов,лишайников,бактерий и вирусов; 

— раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной,внутриорганизменной),условиях среды обитания; 

— приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания,взаимосвязиорганизмоввсообществах; 

— выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

— аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значениеприродоохраннойдеятельностичеловека;анализироватьглобальныеэкологические

проблемы; 

— раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 
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— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями 

поматематике,предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

— выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различныхисточников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы 

(работа 

смикроскопом;знакомствосразличнымиспособамиизмеренияисравненияживыхобъектов); 

— применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение,эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические 

объекты,процессыиявления;выполнятьбиологическийрисунокиизмерениебиологическихо

бъектов; 

— владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматриваниибиологическихобъектов; 

— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке,вовнеурочнойдеят

ельности; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии,справочныематериалы, ресурсы Интернета; 

— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппаратизучаемогораздела биологии. 

 

6 КЛАСС 

— характеризоватьботаникукакбиологическуюнауку,еёразделыисвязисдругиминаукамиите

хникой; 

— приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В.Докучаев,К.А.Тимирязев,С.Г. 

Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук 

орастениях; 

— применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,растительнаяклетка,р

астительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, 

лист,видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное 

питание,фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в 

соответствии споставленнойзадачей и вконтексте; 

— описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примерепокрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, 

фотосинтез,дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения 

вегетативных игенеративныхоргановрастений с их функциями; 

— различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, 

частирастенийпоизображениям,схемам,моделям,муляжам,рельефным таблицам; 

— характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, 

частирастений:клетки, ткани,органы, системы органов,организм; 

— сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 
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— выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии 

растений, втом числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временнымимикропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментовцифровойлаборатории; 

— характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральноепитание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственноговегетативного размножения; семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, илицветковых); 

— выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и 

органоврастений,строением ижизнедеятельностьюрастений; 

— классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

— объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в 

природе и вжизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых 

побегов;хозяйственноезначение вегетативного размножения; 

— применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурныхрастений; 

— использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 

растения иихчасти, ставитьпростейшие биологическиеопыты иэксперименты; 

— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеят

ельности; 

— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

поматематике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными 

видамиискусства; 

— владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 

дляизвлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать 

информацию изоднойзнаковой системы вдругую; 

— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№ 

п/

п  

Наименовани

е разделов и 

тем учебного 

предмета 

 

Колич

ество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Биология—

наукаоживой
природе 

4 
Понятие о жизни. Признаки 

живого (клеточное строение, 

питание, дыхание, выделение, 

рост и другие признаки). 

Объекты живой и неживой 

природы, их сравнение. Живая 

и неживая природа - единое 

целое. Биология - система наук 

о живой природе. Основные 

разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология, цитология, 

анатомия, физиология и другие 

разделы). Профессии, 

связанные с биологией: врач, 

Ознакомление с объектами 

изучения биологии, её разделами. 

Применение биологических 

терминов и понятий: живые тела, 

биология, экология, цитология, 

анатомия, физиология и др. 

Раскрытие роли биологии в 

практической деятельности людей, 

значения различных организмов в 

жизни человека. Обсуждение 

признаков живого. Сравнение 

объектов живой и неживой 

природы. Ознакомление с 

правилами работы с биологическим 

Урок«Биология–

наукаоживойприроде
»(РЭШ)https://resh.ed

u.ru/subject/lesson/784

2/start/311133/Видеоу
рок«Наукаоживойпр

ироде» 

(Инфоурок)https://iu.r
u/video-

lessons/b64795e0-

46d7-4f46-9c5a-
4b7b5917f4ff 

Видеоурок«Свойства

живого»(Инфоурок)h
ttps://iu.ru/video-

Установление 

доверительных 
отношений с 

обучающимися, 

способствующих 
позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 
учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 
активизации их 

познавательной 

деятельности; 
Побуждение 
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ветеринар, психолог, агроном, 

животновод и другие (4-5 

профессий). Связь биологии с 

другими науками (математика, 

география и другие науки). 

Роль биологии в познании 

окружающего мира и 

практической деятельности 

современного человека. 

Кабинет биологии. Правила 

поведения и работы в кабинете 

с биологическими приборами и 

инструментами. Биологические 

термины, понятия, символы. 

Источники биологических 

знаний. Поиск информации с 

использованием различных 

источников (научно-

популярная литература, 

справочники, Интернет) 

оборудованием в кабинете. 

Обоснование правил поведения в 

природе 

lessons/e136ad5b-

ca78-4aae-b6af-
fec3879d315d 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 
нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 
игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 
к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 

 

2 Методы 

изучения 

живой 
природы 

6 
Научные методы изучения 

живой природы: наблюдение, 

эксперимент, описание, 

измерение, классификация. 

Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии 

(наглядный, словесный, 

схематический). Метод 

измерения (инструменты 

измерения). 

Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторные и 

практические работы. 

Изучение лабораторного 

оборудования: термометры, 

весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с 

оборудованием в школьном 

кабинете. Ознакомление с 

устройством лупы, светового 

микроскопа, правила работы с 

ними. 

Ознакомление с 

растительными и животными 

клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), 

инфузории туфельки и гидры 

(готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового 

микроскопа. 

Экскурсии или 

видеоэкскурсии. 

Овладение методами изучения 

живой природы - наблюдением 

и экспериментом 

Ознакомление с методами 

биологической науки: наблюдение, 

эксперимент, классификация, 

измерение и описывание. 

Ознакомление с правилами работы 

с увеличительными приборами. 

Проведение элементарных 

экспериментов и наблюдений на 

примерах растений гелиотропизм и 

геотропизм) и одноклеточных 

животных (фототаксис и 

хемотаксис) и др. с описанием 

целей, выдвижением гипотез 

(предположений), получения новых 

фактов. 

Описание и интерпретация данных 

с целью обоснования выводов 

Урок «Методы 

изучения биологии» 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7843/start/3

11167/Урок«Увеличи
тельныеприборы»(Р

ЭШ)https://resh.edu.ru

/subject/lesson/7846/st
art/272132/ 

Видеоурок«Методыи

зученияприроды»(Ин
фоурок)https://iu.ru/vi

deo-lessons/7388b6bd-

98de-47e5-9de9-
8e21c959472b 

Установление 

доверительных 

отношений с 
обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 
познавательной 

деятельности; 

Побуждение 
обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 
правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 
значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 
налаживанию 

позитивных 

межличностных 
отношений в классе 

 

3 Организмы -
тела живой 

природы 

8 
Понятие об организме. 

Доядерные и ядерные 

организмы. Клетка и её 

открытие. Клеточное строение 

организмов. Цитология - наука 

о клетке. Клетка - наименьшая 

единица строения и 

жизнедеятельности 

организмов. Устройство 

увеличительных приборов: 

лупы и микроскопа. Строение 

Определение по внешнему виду 

(изображениям), схемам и описание 

доядерных и ядерных организмов. 

Установление взаимосвязей между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов. 

Аргументирование доводов о 

клетке как единице строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Выявление сущности жизненно 

Урок «Разнообразие 
живой природы» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7844/start/3

11201/Урок 

«Химический состав 
клетки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7847/start/3
11235Урок«Строение

клетки»(РЭШ)https://

Установление 
доверительных 

отношений с 

обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 
требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, 

активизации их 
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клетки под световым 

микроскопом: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Клетки, ткани, органы, системы 

органов. Жизнедеятельность 

организмов. Особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, 

животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, 

дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

приспособленность. Организм - 

единое целое. Разнообразие 

организмов и их 

классификация (таксоны в 

биологии: царства, типы 

(отделы), классы, отряды 

(порядки), семейства, роды, 

виды. Бактерии и вирусы как 

формы жизни. Значение 

бактерий и вирусов в природе и 

в жизни человека. 

Лабораторные и 

практические работы. 

Изучение клеток кожицы 

чешуи лука под лупой и 

микроскопом (на примере 

самостоятельно 

приготовленного 

микропрепарата). 

Ознакомление с принципами 

систематики организмов. 

Наблюдение за потреблением 

воды растением 

важных процессов у организмов 

разных царств: питание, дыхание, 

выделение, их сравнение. 

Обоснование роли раздражимости 

клеток. Сравнение свойств 

организмов: движения, 

размножения, развития. Анализ 

причин разнообразия организмов. 

Классифицирование организмов. 

Выявление существенных 

признаков вирусов: паразитизм, 

большая репродуктивная 

способность, изменчивость. 

Исследование и сравнение 

растительных, животных клеток и 

тканей 

resh.edu.ru/subject/les

son/7848/start/311268/ 
Урок«Единствоживо

го.Сравнениестроени

яклетокразличныхор
ганизмов»(РЭШ)https

://resh.edu.ru/subject/l

esson/7850/start/31136
7/ 

Урок «Организм – 

единое целое» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6770/start/2

96014/Урок 
«Классификация 

организмов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7851/start/3

11399/Урок 

«Строение и 
многообразие 

бактерий» 

(РЭШ)https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7852/

start/268551/ 

Урок «Роль бактерий 
в природе и жизни 

человека»(internetуро

к) 
https://interneturok.ru/

lesson/biology/5- 

klass/tsarstvo-
bakterii/rol-bakteriy-v-

prirode-i-zhizni-

cheloveka 

познавательной 

деятельности; 
Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 
нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 
игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 
к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 

 

4 Организмы и 

среда 
обитания 

5 
Понятие о среде обитания. 

Водная, наземно-воздушная, 

почвенная, 

внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред 

обитания. Особенности сред 

обитания организмов. 

Приспособления организмов к 

среде обитания. Сезонные 

изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и 

практические работы. 

Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах). 

Экскурсии или 

видеоэкскурсии. 

Растительный и животный мир 

родного края (краеведение) 

Раскрытие сущности терминов: 

среда жизни, факторы среды. 

Выявление существенных 

признаков сред обитания: водной, 

наземно-воздушной, почвенной, 

организменной. 

Установление взаимосвязей между 

распространением организмов в 

разных средах обитания и 

приспособленностью к ним. 

Объяснение появления 

приспособлений к среде обитания: 

обтекаемая форма тела, наличие 

чешуи и плавников у рыб, крепкий 

крючковидный клюв и острые, 

загнутые когти у хищных птиц и 

др. Сравнение внешнего вида 

организмов на натуральных 

объектах, по таблицам, схемам, 

описаниям 

Урок«Трисредыобит

ания»(РЭШ)https://re
sh.edu.ru/subject/lesso

n/459/ 

Урок«Средыобитани
яорганизмов.Знакомс

твосорганизмамиразл

ичныхсредобитания»
(internetурок)https://in

terneturok.ru/lesson/bi

ology/5-
klass/vvedenie/sredy-

obitaniya-

organizmov?block=pla
yer 

Видеоурок«Средыжи

знипланетыЗемля»(И
нфоурок)https://iu.ru/

video-

lessons/f3463f8b-

86eb-4c53-a704-

0af562958af4 

Видеоурок«Приспос
обленияорганизмовк

жизнивприроде»(Ин

фоурок)https://iu.ru/vi
deo-lessons/c019731a-

6215-433c-acae-

c8f790d0e122 

Установление 

доверительных 
отношений с 

обучающимися, 

способствующих 
позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 
учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 
активизации их 

познавательной 

деятельности; 
Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 
нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 
игровых процедур с 

целью поддержания 
мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 
позитивных 
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межличностных 

отношений в классе 

 

5 Природные 

сообщества 

7 
Понятие о природном 

сообществе. 

Взаимосвязи организмов 

в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. 

Пищевые звенья, цепи и сети 

питания. Производители, 

потребители и разрушители 

органических веществ в 

природныхсообществах. 

Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, озеро и 

другие природные сообщества). 

Искусственные 

сообщества, их отличительные 

признаки от природных 

сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных 

сообществ. Роль 

искусственных сообществ в 

жизни человека. 

Природные зоны Земли, 

их обитатели. Флора и фауна 

природных зон. 

Ландшафты: природные и 

культурные. 

Лабораторные и 

практические работы. 

Изучение искусственных 

сообществ и их обитателей (на 

примере аквариума и других 

искусственных сообществ). 

Экскурсии или 

видеоэкскурсии. 

Изучение природных 

сообществ (на примере леса, 

озера, пруда, луга и других 

природных сообществ.). 

Изучение сезонных явлений в 

жизни природных сообществ 

Раскрытие сущности терминов: 

природное и искусственное 

сообщество, цепи и сети питания. 

Анализ групп организмов в 

природных сообществах: 

производители, потребители, 

разрушители органических 

веществ. Выявление 

существенных признаков 

природных сообществ организмов 

(лес, пруд, озеро и т. д.). Анализ 

искусственного и природного 

сообществ, выявление их 

отличительных признаков. 

Исследование жизни организмов по 

сезонам, зависимость сезонных 

явлений от факторов неживой 

природы 

Урок «Природные 

сообщества» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/1064/Урок 

«Природные зоны 

Земли» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/560/Видеоу

рок«Природныесооб
щества» 

(Инфоурок)https://iu.r

u/video-
lessons/08c5cef6-f4f8-

4abe-8202-

d6a7f1c31bd5 

Установление 

доверительных 

отношений с 
обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 
познавательной 

деятельности; 

Побуждение 
обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 
правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 
игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 
к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 

 

6 Живая 
природа и 

человек 

4 
Изменения в природе в 

связи с развитием сельского 

хозяйства, производства и 

ростом численности населения. 

Влияние человекана живую 

природу в ходе истории. 

Глобальные экологические 

проблемы. Загрязнение 

воздушной и водной оболочек 

Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути 

сохранения биологического 

разнообразия. 

Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, 

национальные парки, 

памятники природы). Красная 

книга Российской Федерации. 

Осознание жизни как великой 

ценности. 

Практические работы. 

Проведение акции по уборке 

мусора в ближайшем лесу, 

парке, сквере или на 

пришкольной территории 

Анализ и оценивание влияния 

хозяйственной деятельности людей 

на природу. Аргументирование 

введения 

рациональногоприродопользования 

и применение безотходных 

технологий 

(утилизация отходов производства 

и бытового мусора). Определение 

роли человека в природе, 

зависимости его здоровья от 

состояния окружающей среды. 

Обоснование правил поведения 

человека в природе 

Урок«Жизньподугро
зой»(РЭШ)https://resh

.edu.ru/subject/lesson/

542/ 
Урок«НестанетлиЗем

ляпустыней?»(РЭШ)

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/658/Видеоу

рок«Какчеловекизме

нялприроду»(Инфоу
рок)https://iu.ru/video

-lessons/459febd0-

3ac9-43bd-a583-
0c3aae729335 

Видеоурок«Важност

ьохраныживогомира
планеты»(Инфоурок)

https://iu.ru/video-

lessons/5c4ae6cd-
2def-4109-9117-

e1103bcd8827Видеоу

рок 
«Экологическиепроб

лемыРоссии»(Инфоу
рок)https://iu.ru/video

-lessons/b7c2d15c-

15c3-4f67-9cc3-
100773cebbfa 

Видеоурок«Заповедн

икиинациональныепа
рки»(Инфорурок)http

s://iu.ru/video-

lessons/a954d37c-

Установление 
доверительных 

отношений с 

обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 
требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 
деятельности; 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 
на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 
старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 
значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 
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5049-410b-8450-

394a508167c1 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 
к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 

 

ОБЩЕЕКОЛ

ИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

34     

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 
№ 

п/п  

Наименовани

е разделов и 

тем учебного 

предмета 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1. Растительный организм 

1.1 Растительный 

организм 

8 Ботаника - наука о растениях. 

Разделы ботаники. Связь 

ботаники с другими науками и 

техникой. Общие признаки 

растений. 

Разнообразие растений. Уровни 

организации растительного 

организма. Высшие и низшие 

растения. 

Споровые и семенные 

растения. Растительная клетка. 

Изучение растительной клетки 

под световым микроскопом: 

клеточная оболочка, ядро, 

цитоплазма (пластиды, 

митохондрии, вакуоли с 

клеточным соком). 

Растительные ткани. 

Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов 

растений. 

Строение органов 

растительного организма, их 

роль и связь между собой. 

Лабораторные и 

практические работы. 

Изучение микроскопического 

строения листа водного 

растения элодеи. Изучение 

строения растительных тканей 

(использование 

микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения 

травянистого цветкового 

растения (на живых или 

гербарных экземплярах 

растений): пастушья сумка, 

редька дикая, лютик едкий и 

другие растения. Обнаружение 

неорганических и органических 

веществ в растении. Экскурсии 

или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с 

цветковыми растениями 

Раскрытие сущности понятия 

ботаники как науки о растениях. 

Применение биологических 

терминов и понятий: растительная 

клетка, ткань, органы растений, 

система органов растения, корень, 

побег, почка, лист и др. Выявление 

общих признаков растения. 

Выполнение практических и 

лабораторных работ с микроскопом 

с готовыми и временными 

микропрепаратами. 

Сравнение растительных тканей и 

органов растений между собой 

Урок "Растительный 

организм как единое 

целое" (InternetUrok) 
- 

https://interneturok.ru/

lesson/biology/6-
klass/zhiznedeyatelnos

t-rasteniy/rastitelnyy- 

organizm-kak-edinoe-
tseloe 

Установление 

доверительных 

отношений с 
обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 
познавательной 

деятельности; 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 
правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 
значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 
налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 

 

Итого по разделу 8     

Раздел2.Строение и жизнедеятельность растительного организма 
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2.1 Строение и 
многообрази

е 

покрытосеме
нных 

растений 

11 Строение семян. Состав и 

строение семян. 

Виды корней и типы 

корневых систем. 

Видоизменения корней. Корень 

- орган почвенного 

(минерального) питания. Корни 

и корневые системы. Внешнее 

и внутреннее строение корня в 

связи с его функциями. 

Корневой чехлик. Зоны корня. 

Корневые волоски. Рост корня. 

Поглощение корнями воды и 

минеральных веществ, 

необходимых растению 

(корневоедавление, осмос). 

Видоизменение корней. 

Побег. Развитие побега из 

почки. Строение стебля. 

Внешнее и внутреннее 

строение листа. 

Видоизменения побегов: 

корневище, клубень, луковица. 

Их строение, биологическое и 

хозяйственное значение. Побег 

и почки. 

Листорасположение и 

листовая мозаика. Строение и 

функции листа. Простые и 

сложные листья. 

Видоизменения листьев. 

Особенности внутреннего 

строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, 

основная ткань листа, 

проводящие пучки). Лист - 

орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие 

цветков. Соцветия. Плоды. 

Типы плодов. 

Распространение плодов 

и семян в природе. 

Лабораторные и 

практические работы. 

Изучение строения 

корневых систем (стержневой и 

мочковатой) на примере 

гербарных экземпляров или 

живыхрастений. 

Изучение 

микропрепарата клеток корня. 

Ознакомление с внешним 

строением листьев и 

листорасположением (на 

комнатных растениях). 

Изучение строения 

вегетативных и генеративных 

почек (на примере сирени, 

тополя и других растений). 

Изучение микроскопического 

строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

Рассматривание 

микроскопического строения 

ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

Исследование строения 

корневища, клубня, луковицы. 

Изучение строения 

цветков. Ознакомление с 

различными типами соцветий. 

Изучение строения семян 

однодольных и двудольных 

Применение биологических 

терминов и понятий: побег, лист, 

корень, растительный организм. 

Исследование на живых объектах 

или на гербарных образцах 

внешнего строения растений, 

описание их органов: корней, 

стеблей, листьев, побегов. 

Исследование с помощью 

светового микроскопа строения 

корневых волосков, внутреннего 

строения листа 

 Установление 

доверительных 
отношений с 

обучающимися, 

способствующих 
позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 
учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 
активизации их 

познавательной 

деятельности; 
Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 
нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 
игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 
к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 
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растений 

2.2 Жизнедеятельн

ость 

растительного 

организма 

14 Определение возраста дерева 

по спилу. Выявление 

передвижения воды и 

минеральных веществ по 

древесине. Наблюдение 

процесса выделения кислорода 

на свету аквариумными 

растениями. 

Изучение роли рыхления для 

дыхания корней. 

Овладение приёмами 

вегетативного размножения 

растений (черенкование 

побегов, черенкование листьев 

и другие) на примере 

комнатных растений 

(традесканция, сенполия, 

бегония, сансевьера и другие 

растения). 

Определение всхожести семян 

культурных растений и посев 

их в грунт. 

Наблюдение за ростом и 

развитием цветкового растения 

в комнатных условиях (на 

примере фасоли или посевного 

гороха). 

Определение условий 

прорастания семян 

 Урок "Дыхание 

растений" (ЯКласс) - 

https://www.yaklass.ru
/p/biologia/6-

klass/zhiznedeiatelnost

-rastitelnykh-
organizmov-

14968/dykhanie-i-

obmen- veshchestv-u-
rastenii-14763/re-

2289c335-d67c-4fd1-

8e2c-35fa55a97d99 
Урок"Передвижение

веществурастений"(Р
ЭШ)-

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6760/conspe
ct/272100/ 

Урок"Ростиразвитие

растений"(РЭШ)-

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/1016/trainin

g/#139469 Урок 
"Способы 

размножения 

растений" 
(InternetUrok) - 

https://interneturok.ru/

lesson/biology/6-
klass/zhiznedeyatelnos

t-rasteniy/sposoby-

razmnozheniya-
rasteniy 

Урок"Ростиразвитие

растений"(РЭШ)-
https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/1016 

Установление 

доверительных 

отношений с 
обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 
познавательной 

деятельности; 
Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 
нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 
игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 
к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 

 

Итого по разделу 25     

Резервное время 1     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
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2.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, 

http://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/dykhanie-i-obmen-
http://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/dykhanie-i-obmen-
http://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/dykhanie-i-obmen-
http://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/dykhanie-i-obmen-
http://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/dykhanie-i-obmen-
http://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/dykhanie-i-obmen-
http://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/dykhanie-i-obmen-
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укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма, развития жизненно важных физических качеств. Рабочая программа по физической 

культуре обеспечивает преемственность с рабочими программами начального общего и среднего 

общего образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей 

обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, 

психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в 

организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических способностей и 

их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения 

мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, 

истории и современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования 

по физической культуре на уровне основного общего образования является воспитание целостной 

личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и 

социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебного 

предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре),операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационнопроцессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура», 

придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре 

представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел 

«Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. 

Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. Вариативные модули объединены 

модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается образовательной организацией на основе 

модульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной 

содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), активное вовлечение их в соревновательную деятельность, 

предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению нормативов 

«Президентских состязаний». 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовойдеятельности и организации активного отдыха. В рабочей 

программе данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических, психических инравственных качеств, творческом 

использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа 

жизни,регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В 5 и 6 классах на изучение предмета отводится 2 часа в неделю,  по 68 

часов в каждом классе,  суммарно 136 часов. Вариативные модули (не 

менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с 

организациями системы дополнительного образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного 

общегообразованияив«Универсальномкодификатореэлементовсодержанияитребованийкре

зультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содержание и формы 

организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, организация 

спортивной работы в общеобразовательной организации. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и 

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 

Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной работоспособностью. 

Составление индивидуального режима дня, определение основных индивидуальных видов 

деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой 

деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 

упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в 

домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, предупреждение 

травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 
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самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятий 

утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, развитие 

координации; формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. 

Модуль «Гимнастика» 

Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», кувырки назад из стойки 

на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь (мальчики), 

опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 

90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя ногами, передвижение приставным 

шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом 

правым и левым боком, лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом 

вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за 

плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика» 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта, бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги», прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта» 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на лыжах переступанием 

на месте и в движении по учебной дистанции, подъём по пологому склону способом «лесенка» и 

спуск в основной стойке, преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры» 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение мяча на месте и 

в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину двумя руками от груди с 

места, ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на 

месте и в движении, ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега, 

остановка катящегося мяча способом «наступания», ведение мяча «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой», обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт» 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

6 КЛАСС 
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Знания о физической культуре 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских 

игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр современности, первые 

олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на развитие 

систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность как результат 

физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 

индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке 

физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы 

регистрации их результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, 

купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 

физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием 

дополнительных отягощений, упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных 

занятий и работы за компьютером, упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 

оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль «Гимнастика» 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно 

координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной 

амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) 

и способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом 

и лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз 

(девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, перемах 

вперёд и обратно (мальчики). 

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика» 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский и гладкий 

равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту, напрыгивание и 

спрыгивание. 
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Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта» 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление небольших 

трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки, передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение. 

Модуль «Спортивные игры» 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста, 

прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, остановка двумя шагами и 

прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и 

по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды 

соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его 

ведении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт» 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ      РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий физической 

культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 



 

373 

 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с 

учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма 

после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, 

выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 
выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задач обучения, оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины 

их появления, выяснять способы их устранения. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других на  ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится 

к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от 

характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 

проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы 

упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики), в 
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передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, 

подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом 

вверх и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов - 

имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая 

нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, 

роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю возникновения 

девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

подготавливать места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы 

физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного 

утомления в режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и 

анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию 

на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений 

(девочки); 

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать 

его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов - имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; выполнять правила и демонстрировать 

технические действия в спортивных играх: 
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баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками снизу и от груди с 

места, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 

соперника, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 
№ 

п/п  

Наименовани

е разделов и 

тем учебного 

предмета 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о 

физической 

культуре 

1 Физическая культура на уровне 

основного общего образования: 

задачи, содержание и формы 

организации занятий. 

Система дополнительного 

обучения физической культуре, 

организация спортивной 

работы в общеобразовательной 

организации. Физическая 

культура и здоровый образ 

жизни: характеристика 

основных форм занятий 

физической культурой, их связь 

с укреплением здоровья, 

организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об 

Олимпийских играх Древней Г 

реции, характеристика их 

содержания и правил 

спортивной борьбы. Расцвет и 

завершение истории 

Олимпийских игр древности 

Обсуждают задачи и содержание 

занятий физической культурой на 

предстоящий учебный год. 

Высказывают свои пожелания и 

предложения, конкретизируют 

требования по отдельным разделам 

и темам. 

Интересуются работой спортивных 

секций и их расписанием. 

Задают вопросы по организации 

спортивных соревнований, делают 

выводы о возможном в них 

участии. 

Описывают основные формы 

оздоровительных занятий, 

конкретизируют их значение для 

здоровья человека: утренняя 

зарядка; физкультминутки и 

физкультпаузы, прогулки и занятия 

на открытом воздухе, занятия 

физической культурой, 

тренировочные занятияпо видам 

спорта; приводят примеры 

содержательного наполнения форм 

занятий физкультурно -

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной направленности. 

Осознают положительное 

влияние каждой из форм 

организации занятий на состояние 

здоровья, физическое развитие и 

физическую подготовленность 

Характеризуют Олимпийские игры 

как яркое культурное событие 

Древнего мира; излагают версию их 

появления и причины завершения. 

Анализируют состав видов 

спорта, входивших в программу 

Олимпийских игр Древней Греции, 

сравнивают их с видами спорта из 

программы современных 

Олимпийских игр. 

Устанавливают общность и 

различия в организации древних и 

современных Олимпийских игр 
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Установление 
доверительных 

отношений с 

обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 
требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 
деятельности; 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 
на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 
старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 
работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией; 
включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 
позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 



 

377 

 

2.1 Способы 

самостоятельн

ой 

деятельности 

2 Режим дня и его значение для 

обучающихся, связь с 

умственной 

работоспособностью. 

Составление индивидуального 

режима дня, определение 

основных индивидуальных 

видов деятельности, их 

временных диапазонов и 

последовательности в 

выполнении. Физическое 

развитие человека, его 

показатели и способы 

измерения. Осанка как 

показатель физического 

развития, правила 

предупреждения её нарушений 

в условиях учебной и бытовой 

деятельности. Способы 

измерения и оценивания 

осанки. Составление 

комплексов физических 

упражнений с коррекционной 

направленностью и правил их 

самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями на открытых 

площадках и в домашних 

условиях, подготовка мест 

занятий, выбор одеждыи обуви, 

предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния 

организма в покое и после 

физической нагрузки в 

процессе самостоятельных 

занятий физической культуры и 

спортом. Составление дневника 

физической культуры 

Знакомятся с понятием 

«работоспособность» и 

изменениями показателей 

работоспособности в течение дня. 

Устанавливают причинно-

следственную связь между видами 

деятельности, их содержанием и 

напряжённостью и показателями 

работоспособности. 

Устанавливают причинно-

следственную связь между 

планированием режима дня 

школьника и изменениями 

показателей работоспособности в 

течение дня. Определяют 

индивидуальные виды 

деятельности в течение дня, 

устанавливают временной диапазон 

и последовательность их 

выполнения. 

Составляют индивидуальный 

режим дня и оформляют его в виде 

таблицы. Составляют комплексы 

упражнений с предметами и без 

предметов на голове; 

самостоятельно разучивают 

технику их выполнения. 

Составляют комплекс 

упражнений для укрепления мышц 

туловища; самостоятельно 

разучивают технику их 

выполнения. 

Участвуют в коллективном 

обсуждении. Рассматривают 

возможные виды самостоятельных 

занятий на открытых площадках и в 

домашних условиях, приводят 

примеры их 

целевогопредназначения 

(оздоровительные мероприятия в 

режиме дня, спортивные игры и 

развлечения с использованием 

физических упражнений и др.). 

Знакомятся с требованиями к 

подготовке мест занятий на 

открытых спортивных площадках, 

выбору одежды и обуви в 

соответствии с погодными 

условиями и временем года. 

Устанавливают причинно-

следственную связь между 

подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами 

предупреждения травматизма. 

Знакомятся с требованиями к 

подготовке мест занятий в 

домашних условиях, выбору 

одежды и обуви. 

Устанавливают причинно-

следственную связь между 

подготовкой мест занятий в 

домашних условиях и правилами 

предупреждения травматизма. 

Проводят эксперимент. 

Выбирают индивидуальный 

способ регистрации пульса 

(наложением руки на запястье, на 

сонную артерию, в область сердца). 

Разучивают способ 

проведения одномоментной пробы 

в состоянииотносительного покоя, 

определяют состояние организма 

по определённой формуле. 

Разучивают способ 
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Установление 

доверительных 
отношений с 

обучающимися, 

способствующих 
позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 
учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 
активизации их 

познавательной 

деятельности; 
Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 
нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 
игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 
к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 
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проведения одномоментной пробы 

после выполнения физической 

нагрузки и определяют состояние 

организма по определённой 

формуле. 

Проводят мини-исследование. 

Измеряют пульс после выполнения 

упражнений (или двигательных 

действий) в начале, середине и по 

окончании самостоятельных 

занятий. 

Сравнивают полученные данные с 

показателями таблицы физических 

нагрузок и определяют её 

характеристики. Проводят анализ 

нагрузок самостоятельных занятий 

и делают вывод о различии их 

воздействий на организм. 

Составляют дневник физической 

культуры 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 Физкультурно-

оздоровительн

ая 
деятельность 

4 Роль и значение физкультурно-

оздоровительной деятельности 

в здоровом образе жизни 

современного человека. 

Упражнения утренней зарядки 

и физкультминуток, 

дыхательной и зрительной 

гимнастики в процессе 

учебных занятий, 

закаливающие процедуры 

после занятий утренней 

зарядкой. Упражнения на 

развитие гибкости и 

подвижности суставов, 

развитие координации; 

формирование телосложения с 

использованием внешних 

отягощений 

Знакомятся с понятием 

«физкультурнооздоровительная 

деятельность», ролью и значением 

физкультурнооздоровительной 

деятельности в здоровом образе 

жизни современного человека. 

Отбирают и составляют комплексы 

упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток для занятий в 

домашних условиях без предметов, 

с гимнастической палкой и 

гантелями, с использованием стула. 

Записывают содержание 

комплексов и регулярность их 

выполнения в дневнике физической 

культуры. 

Знакомятся и записывают 

содержание комплексов в дневник 

физической культуры. 

Разучивают упражнения 

дыхательной и зрительной 

гимнастики для профилактики 

утомления во время учебных 

занятий. 

Закрепляют и 

совершенствуют навыки 

проведения закаливающей 

процедуры способом обливания. 

Закрепляют правила 

регулирования температурных и 

временных режимов закаливающей 

процедуры. 

Записывают регулярность 

изменения температурного режима 

закаливающих процедур и 

изменения её временных 

параметров в дневник физической 

культуры. Записывают содержание 

комплексов и регулярность их 

выполнения в дневнике физической 

культуры. 

Разучивают упражнения на 

подвижность суставов, выполняют 

их из разных исходных положений, 

с одноимёнными и разноимёнными 

движениями рук и ног, вращением 

туловища с большой амплитудой. 

Записывают в дневник физической 

культуры комплекс упражнений 

для занятий на развитие 

координации и разучивают его. 
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Разучивают упражнения в 

равновесии, точности движений, 

жонглировании малым 

(теннисным) мячом. 

Составляют содержание занятия по 

развитию координации с 

использованием разученного 

комплекса и дополнительных 

упражнений, планируют их 

регулярное выполнение в режиме 

учебной недели. 

Разучивают упражнения с 

гантелями на развитие отдельных 

мышечных групп. Составляют 

комплекс упражнений, записывают 

регулярность его выполнения в 

дневник физической культуры 

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Гимнастика 

(Модуль «Г 

имнастика») 

8 Роль и значение спортивно-

оздоровительной деятельности 

в здоровом образе жизни 

современного человека. 

Кувырки вперёд и назад в 

группировке, кувырки вперёд 

ноги «скрестно», кувырки 

назад из стойки на лопатках 

(мальчики). Опорные прыжки 

через гимнастического козла 

ноги врозь (мальчики), 

опорные прыжки на 

гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием 

(девочки). Упражнения на 

низком гимнастическом 

бревне: передвижение ходьбой 

с поворотами кругом и на 90°, 

лёгкие подпрыгивания, 

подпрыгивания толчком двумя 

ногами, передвижение 

приставным шагом (девочки). 

Упражнения на 

гимнастической лестнице: 

перелезание приставным шагом 

правым и левым боком, 

лазаньеразноимённым 

способом по диагонали и 

одноимённым способом вверх. 

Расхождение на 

гимнастической скамейке 

правым и левым боком 

способом «удерживая за 

плечи» 

Знакомятся с понятием «спортивно-

оздоровительная деятельность», 

ролью и значением спортивно-

оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни 

современного человека. 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный 

образец техники выполнения 

кувырка вперёд в группировке. 

Описывают технику выполнения 

кувырка вперёд с выделением фаз 

движения, выясняют возможность 

появление ошибок и причин их 

появления (на основе 

предшествующего опыта). 

Совершенствуют технику кувырка 

вперёд за счёт повторения техники 

подводящих упражнений (перекаты 

и прыжки на месте, толчком двумя 

ногами в группировке). 

Определяют задачи закрепления и 

совершенствования техники 

кувырка вперёд в группировке для 

самостоятельных занятий. 

Совершенствуют кувырок 

вперёд в группировке в полной 

координации. Контролируют 

технику выполнения упражнения 

другими учащимися, сравнивают её 

с образцом и определяют ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в парах). 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный 

образец техники выполнения 

кувырка назад в группировке. 

Описывают технику выполнения 

кувырка назад в группировке с 

выделением фаз движения, 

характеризуют возможные ошибки 

и причины их появления на основе 

предшествующего опыта. 

Определяют задачи 

закрепления и совершенствования 

техники кувырка назад в 

группировке для самостоятельных 

занятий. 

Разучивают кувырок назад в 

группировке по фазам и в полной 

координации. 

Контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

учащимися с помощью сравнения 

её с образцом, выявляют ошибки и 
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предлагают способы их устранения 

(обучение в парах). 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный 

образец техники выполнения 

кувырка вперёд, ноги «скрестно». 

Описывают технику 

выполнения кувырка вперёд с 

выделением фаз движения, 

характеризуют возможные ошибки 

и причины их появления (на основе 

предшествующего опыта). 

Определяют задачи для 

самостоятельного обучения и 

закрепления техники кувырка 

вперёд ноги «скрестно». 

Выполняют кувырок вперёд 

ноги «скрестно» по фазам и в 

полной координации. 

Контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

учащимися с помощью её 

сравнения с иллюстративным 

образцом, выявляют ошибки и 

предлагают способы их устранения 

(обучение в парах). 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный 

образец техники выполнения 

кувырка назад из стойки на 

лопатках. 

Уточняют его выполнение, 

наблюдая за техникой образца 

учителя. 

Описывают технику 

выполнения кувырка из стойки на 

лопатках по фазам движения. 

Определяют задачи и 

последовательность 

самостоятельного обучения 

технике кувырка назад из стойки на 

лопатках. Разучивают технику 

кувырка назад из стойки на 

лопатках по фазам движения и в 

полной координации. 

Контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

учащимися, анализируют её с 

помощью сравнения с техникой 

образца, выявляют ошибки и 

предлагают способы их устранения 

(обучение в парах). 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный 

образец техники выполнения 

опорного прыжка. 

Уточняют его выполнение, 

наблюдая за техникой образца 

учителя. 

Описывают технику 

выполнения прыжка с выделением 

фаз движений. 

Повторяют подводящие 

упражнения и оценивают технику 

их выполнения. Определяют задачи 

и последовательность 

самостоятельного обучения 

технике опорного прыжка. 

Разучивают технику прыжка 

по фазам и в полной координации. 

Контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

учащимися, сравнивают её с 
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иллюстративным образцом и 

выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в парах). 

Знакомятся с комбинацией, 

анализируют трудность 

выполнения её упражнений. 

Разучивают упражнения 

комбинации на полу, на 

гимнастической скамейке, на 

напольном гимнастическом бревне, 

на низком гимнастическом бревне. 

Контролируют технику 

выполнения комбинации другими 

учащимися, сравнивают её с 

иллюстративным образцом и 

выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах). 

Закрепляют и 

совершенствуют технику лазанья 

по гимнастической стенке 

разноимённым способом, 

передвижение приставным шагом. 

Знакомятся с образцом 

учителя, наблюдают и анализируют 

технику лазанья одноимённым 

способом, описывают её по фазам 

движения. 

Разучивают лазанье 

одноимённым способом по фазам 

движения и в полной координации. 

Контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

учащимися, сравнивают её с 

иллюстративным образцом и 

выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах). 

Знакомятся с образцом 

учителя, анализируют и уточняют 

отдельные элементы техники 

расхождения на гимнастической 

скамейке способом «удерживая за 

плечи»; выделяют технически 

сложные его элементы. Разучивают 

технику расхождения правым и 

левым боком при передвижении на 

полу и на гимнастической скамейке 

(обучение в парах). 

Контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

учащимися, сравнивают её с 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах) 

2.2 Легкая 

атлетика 

(Модуль 

«Лёгкая 

атлетика») 

8 

Бег на длинные дистанции с 

равномерной скоростью 

передвижения с высокого 

старта, бег на короткие 

дистанции с максимальной 

скоростью передвижения. 

Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги», 

прыжки в высоту с прямого 

разбега. Метание малого мяча с 

места в вертикальную 

неподвижную мишень, метание 

малого мяча на дальность с 

трёх шагов разбега 

Закрепляют и совершенствуют 

технику высокого старта. 

Знакомятся с образцом учителя, 

анализируют и уточняют детали и 

элементы техники. 

Описывают технику 

равномерного бега и разучивают 

его на учебной дистанции (за 

лидером, с коррекцией 

скоростипередвижения учителем). 

Разучивают поворот во время 

равномерного бега по учебной 

дистанции. Разучивают бег с 

равномерной скоростью по 

дистанции в 1 км. 

Участвуют в учебном 

диалоге. 
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Знакомятся с 

рекомендациями по технике 

безопасности во время выполнения 

беговых упражнений на 

самостоятельных занятиях лёгкой 

атлетикой. 

Закрепляют и 

совершенствуют технику бега на 

короткие дистанции с высокого 

старта. 

Разучивают стартовое и 

финишное ускорение. 

Разучивают бег с 

максимальной скоростью с 

высокого старта по учебной 

дистанции в 60 м. 

Повторяют описание техники 

прыжка и его отдельные фазы. 

Закрепляют и 

совершенствуют технику прыжка в 

длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

Контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

учащимися, сравнивают её с 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Участвуют в учебном диалоге. 

Знакомятся с 

рекомендациями учителя по 

технике безопасности на занятиях 

прыжками и со способами их 

использования для развития 

скоростносиловых способностей. 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный 

образец метания, выделяют фазы 

движения и анализируют их 

технику. 

Определяют задачи для 

самостоятельного обучения и 

закрепления техники метания 

малого мяча в неподвижную 

мишень. 

Разучивают технику метания 

малого мяча в неподвижную 

мишень по фазам движения и в 

полной координации. 

Участвуют в учебном 

диалоге. 

Знакомятся с 

рекомендациями по технике 

безопасности при выполнении 

упражнений в метании малого мяча 

и со способами их использования 

для развития точности движения. 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный 

образец техники метания малого 

мяча на дальность с трёх шагов, 

выделяют основные фазы 

движения, сравнивают их с фазами 

техники метания мяча в 

неподвижную мишень. 

Анализируют образец 

техники метания учителем, 

сравнивают с иллюстративным 

материалом, уточняют технику фаз 

движения, анализируют возможные 

ошибки и определяют причины их 

появления, устанавливают способы 

правила общения со 

старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально 
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устранения. 

Разучивают технику метания 

малого мяча на дальность с трёх 

шагов разбега, с помощью 

подводящих и имитационных 

упражнений. 

Метают малый мяч на дальность по 

фазам движения и в полной 

координации 

2.3 Зимние виды 

спорта 

(Модуль 

«Зимние виды 

спорта») 

10 Передвижение на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом, повороты на лыжах 

переступанием на месте и в 

движении по учебной 

дистанции, подъём по 

пологому склону способом 

«лесенка» и спуск в основной 

стойке, преодоление 

небольших бугров и впадин 

при спуске с пологого склона 

Закрепляют и совершенствуют 

технику передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом. 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный 

образец техники передвижения на 

лыжах попеременным двухшажным 

ходом, выделяют основные фазы 

движения, определяют возможные 

ошибки в технике передвижения. 

Определяют последовательность 

задач для самостоятельных занятий 

по закреплению и 

совершенствованиютехники 

передвижения на лыжах 

двухшажным попеременным 

ходом. Повторяют подводящие и 

имитационные упражнения, 

передвижение по фазам движения и 

в полной координации. 

Контролируют технику 

выполнения передвижения на 

лыжах попеременным двухшажным 

ходом другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения. 

Знакомятся с рекомендациями 

учителя по технике безопасности 

на занятиях лыжной подготовкой, 

способами использования 

упражнений 

в передвижении на лыжах для 

развития выносливости. 

Закрепляют и 

совершенствуют технику поворота 

на лыжах способом переступания 

на месте и при передвижении по 

учебной дистанции. 

Контролируют технику 

выполнения поворотов в движении 

другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения. 

Применяют повороты способом 

переступания при прохождении 

учебных дистанций на лыжах 

попеременным двухшажным ходом 

с равномерной скоростью. 

Изучают и анализируют 

технику подъёма на лыжах в горку 

способом «лесенка» по 

иллюстративному образцу, 

проводят сравнение с образцом 

техники учителя. Разучивают 

технику переступания шагом на 

лыжах правым и левым боком по 

ровной поверхности и по 

небольшому пологому склону. 

Разучивают технику подъёма 

на лыжах способом «лесенка» на 

небольшую горку. Контролируют 

технику выполнения подъёма в 

горку на лыжах способом 
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«лесенка» другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения. 

Закрепляют и 

совершенствуют технику спуска на 

лыжах с пологого склона в 

основной стойке. 

Контролируют технику 

выполнения спуска другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах). 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный 

образец техники спуска с пологого 

склона в низкой стойке, выделяют 

отличия от техники спуска в 

основной стойке, делают выводы. 

Разучивают и закрепляют спуск с 

пологого склона в низкой стойке. 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 

учителя в преодолении бугров и 

впадин при спуске с пологого 

склона в низкой стойке. 

Разучивают и закрепляют 

технику преодоления небольших 

бугров и впадин при спуске с 

пологого склона. 

Контролируют технику 

выполнения спуска другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения 

2.4 Спортивные 

игры. 

Баскетбол 

10 Передача мяча двумя руками от 

груди, на месте и в движении, 

ведение мяча на месте и в 

движении «по прямой», «по 

кругу» и «змейкой», бросок 

мяча в корзину двумя руками 

от груди с места, ранее 

разученные технические 

действия с мячом 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 

учителя в передаче мяча двумя 

руками от груди, стоя на месте, 

анализируют фазы и элементы 

техники. Закрепляют и 

совершенствуют технику передачи 

мяча двумя руками от груди на 

месте (обучение в парах). 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 

учителя в передаче мяча двумя 

руками от груди при передвижении 

приставным шагом правым и левым 

боком, анализируют фазы и 

элементы техники. Закрепляют и 

совершенствуют технику передачи 

мяча двумя руками от груди при 

передвижении приставным шагом 

правыми левым боком (обучение в 

парах). Знакомятся с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных 

и подводящих упражнений для 

освоения технических действий 

игры баскетбол. Рассматривают, 

обсуждают и анализируют образец 

техники ведения баскетбольного 

мяча на месте и в движении, 

выделяют отличительные элементы 

их техники. Закрепляют и 

совершенствуют технику ведения 

мяча на месте и в движении «по 

прямой». 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 

ведения баскетбольного мяча «по 

кругу» и «змейкой», определяют 

отличительные признаки в их 
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технике, делают выводы. 

Разучивают технику ведения 

баскетбольного мяча «по кругу» и 

«змейкой». 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 

броска баскетбольного мяча в 

корзину двумя руками от груди с 

места, выделяют фазы движения и 

технические особенности их 

выполнения. Описывают технику 

выполнения броска, сравнивают её 

с имеющимся опытом, определяют 

возможные ошибки и причины их 

появления, делают выводы. 

Разучивают технику броска 

мяча в корзину по фазам и в полной 

координации. 

Контролируют технику 

выполнения броска другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в группах) 

2.5 Спортивные 

игры. 

Волейбол 

10 Прямая нижняя подача мяча, 

приём и передача мяча двумя 

руками снизу и сверху на месте 

и в движении, ранее 

разученные технические 

действия с мячом 

Закрепляют и совершенствуют 

технику подачи мяча. 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 

прямой нижней подачи, 

определяют фазы движения и 

особенности их выполнения. 

Разучивают и закрепляют технику 

прямой нижней подачи мяча. 

Контролируют технику 

выполнения подачи другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в парах). 

Участвуют в учебном диалоге. 

Знакомятся с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных 

и подводящих упражнений для 

освоения технических действий. 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 

приёма и передачи волейбольного 

мяча двумя руками снизу с места и 

в движении, определяют фазы 

движения и особенности их 

технического выполнения, 

проводят сравнения в технике 

приёма и передачи мяча стоя на 

месте и в движении, определяют 

отличительные особенности в 

технике выполнения, делают 

выводы. 

Закрепляют и 

совершенствуют технику приёма и 

передачи волейбольного мяча 

двумя руками снизу с места 

(обучениев парах). 

Закрепляют и 

совершенствуют технику приёма и 

передачи волейбольного мяча 

двумя руками снизу в движении 

приставным шагом правым и левым 

боком (обучение в парах). 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 

учителя, определяют фазы 

движения и особенности их 

технического выполнения, 

проводят сравнения в технике 
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приёма и передачи, в положении 

стоя на месте и в движении, 

определяют различия в технике 

выполнения. Закрепляют и 

совершенствуют технику приёма и 

передачи волейбольного мяча 

двумя руками сверху с места 

(обучение в парах). 

Закрепляют и 

совершенствуют технику приёма и 

передачи волейбольного мяча 

двумя руками сверху в движении 

приставным шагом правым и левым 

боком (обучение в парах) 

 

2.6 Спортивные 

игры. Футбол 

10 Удар по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега, остановка 

катящегося мяча способом 

«наступания», ведение мяча 

«по прямой», «по кругу» и 

«змейкой», обводка мячом 

ориентиров (конусов) 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 

удара по мячу учителя, определяют 

фазы движения и особенности их 

технического выполнения. 

Закрепляют и совершенствуют 

технику удара по неподвижному 

мячу внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега. Знакомятся с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных 

и подводящих упражнений для 

освоения технических действий 

игры футбол. Рассматривают, 

обсуждают и анализируют образец 

техники учителя, определяют фазы 

движения и особенности их 

технического выполнения. 

Закрепляют и 

совершенствуют технику остановки 

катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники 

ведения футбольного мяча «по 

прямой», «по кругу», «змейкой», 

выделяют отличительные элементы 

в технике такого ведения, делают 

выводы. 

Закрепляют и 

совершенствуют технику ведения 

футбольного мяча с изменением 

направления движения. 

Рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 

учителя, определяют 

отличительные признаки в технике 

ведения мяча «змейкой» и техники 

обводки учебных конусов, делают 

выводы. 

Описывают технику 

выполнения обводки конусов, 

определяют возможные ошибки, 

причины их появления, 

рассматривают способы 

устранения. 

Определяют 

последовательность задач для 

самостоятельных занятий по 

разучиванию техники обводки 

учебных конусов. 

Разучивают технику обводки 

учебных конусов. 

Контролируют технику 

выполнения обводки учебных 

конусов другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения 
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(работа в парах) 

2.7 Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса 

ГТО (Модуль 

«Спорт») 

5 Физическая подготовка к 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО 

с использованием средств 

базовой физической 

подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем 

физической культуры, 

национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр 

Осваивают содержания модульных 

программ по физической культуре 

или рабочей программы базовой 

физической подготовки. 

Демонстрируют приросты в 

показателях физической 

подготовленности 

и нормативных требований 

комплекса ГТО 

  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

68 

 

   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

 
№ 

п/п  

Наименовани

е разделов и 

тем учебного 

предмета 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о 

физической 

культуре 

1 Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения в 

современном мире, роль Пьера 

де Кубертена в их становлении 

и развитии. Девиз, символика и 

ритуалы современных 

Олимпийских игр. История 

организации и проведения 

первых Олимпийских игр 

современности, первые 

олимпийские чемпионы 

Обсуждают исторические 

предпосылки возрождения 

Олимпийских игр и олимпийского 

движения. 

Знакомятся с личностью 

Пьера де Кубертена, характеризуют 

его как основателя идеи 

возрождения Олимпийских игр и 

активного участника в 

формировании олимпийского 

движения. Осмысливают 

олимпийскую хартию как 

основополагающий документ 

становления и развития 

олимпийского движения, приводят 

примеры её гуманистической 

направленности. 

Анализируют смысл девиза 

Олимпийских игр и их символику, 

обсуждают влияние их на 

современное развитие 

олимпийского движения, приводят 

примеры. 

Рассматривают ритуалы 

организации и проведения 

современных Олимпийских игр, 

приводят примеры. 

Знакомятся с историей 

организации и проведения первых 

Олимпийских игр в Афинах. 

Приводят примеры первых 

олимпийцев, вошедших в историю 

Олимпийских игр, знакомятся с их 

спортивными достижениями 
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Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Способы 

самостоятельн

ой 

деятельности 

2 Ведение дневника физической 

культуры. Физическая 

подготовка и её влияние на 

развитие систем организма, 

связь с укреплением здоровья, 

физическая подготовленность 

Знакомятся с правилами 

составления и заполнения 

основных разделов дневника 

физической культуры. 

Заполняют дневник физической 

культуры в течение учебного года. 
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как результат физической 

подготовки. 

Правила и способы 

самостоятельного развития 

физических качеств. Способы 

определения индивидуальной 

физической нагрузки. Правила 

проведения измерительных 

процедур по оценке 

физической подготовленности. 

Правила техники выполнения 

тестовых заданий и способы 

регистрации их результатов. 

Правила и способы 

составления плана 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой 

Знакомятся с понятием 

«физическая подготовка», 

рассматривают его содержательное 

наполнение (физические качества), 

осмысливают физическую 

подготовленность как результат 

физической подготовки. 

Устанавливают причинно-

следственную связь между уровнем 

развития физических качеств и 

функциональными возможностями 

основных систем организма, 

повышением их резервных и 

адаптивных свойств. 

Устанавливают причинно-

следственную связь между 

физической подготовкойи 

укреплением организма. Участвуют 

в тематическом планировании. 

Знакомятся с основными 

показателями физической нагрузки 

(«интенсивность» и «объём»), 

способами их совершенствования 

во время самостоятельных занятий; 

знакомятся с правилом 

«регулярности и систематичности» 

в проведении занятий физической 

подготовкой, способами его 

выполнения при планировании 

самостоятельных занятий. 

Рассматривают и 

анализируют примерный план 

занятий физической подготовкой на 

учебную неделю, предлагают свои 

варианты для организации 

самостоятельных занятий. 

Разрабатывают 

индивидуальный план занятий 

физической подготовкой и вносят 

его в дневник физической 

культуры. 

Знакомятся с правилом 

«доступности и индивидуализации» 

при выборе величины физической 

нагрузки, рассматривают и 

анализируют способы определения 

величины физической нагрузки с 

учётом индивидуальных 

показателей физической 

подготовленности (по 

продолжительности и скорости 

выполнения, по количеству 

повторений). Измеряют 

индивидуальные максимальные 

показатели физической 

подготовленности с помощью 

тестовых упражнений и 

рассчитывают по определённой 

формуле показатели нагрузки для 

разных зон интенсивности. 

Определяют режимы 

индивидуальной нагрузки по 

пульсу для разных зон 

интенсивности и вносят их 

показатели в дневник физической 

культуры. Знакомятся с правилом 

«непрерывного и постепенного 

повышения физической нагрузки», 

способами его выполнения при 

планировании самостоятельных 

занятий физической подготовкой. 

Рассматривают и анализируют 

критерии повышения физической 

обучающимися 

требований и просьб 
учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 
активизации их 

познавательной 

деятельности; 
Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 
нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 
игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 
к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 
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нагрузки в системе 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой, выделяют 

характерные признаки (изменение 

цвета кожи и нарушение 

координации, субъективные 

ощущениям самочувствия, 

показатели пульса). Составляют 

таблицу признаков утомления при 

выполнении физических нагрузок и 

включают её в дневник физической 

культуры. 

Разучивают технику тестовых 

упражнений и способов 

регистрации их выполнения. 

Знакомятся с правилами и 

требованиями к проведению 

процедур измерения показателей 

физической подготовленности 

(правила тестирования). 

Проводят тестирование 

индивидуальных показателей 

физической подготовленности и 

сравнивают их с возрастными 

стандартами (обучение в группах). 

Выявляют «отстающие» в 

своём развитии физические 

качества и определяют состав 

упражнений для их 

целенаправленного развития. 

Знакомятся со структурой 

плана занятий физической 

подготовкой, обсуждают 

целесообразность выделения его 

основных частей, необходимость 

соблюдения их 

последовательности; знакомятся с 

правилами и способами расчета 

объёма времени для каждой части 

занятия и их учебным 

содержанием. 

Разучивают способы 

самостоятельногосоставления 

содержания плана занятий 

физической подготовкой на основе 

результатов индивидуального 

тестирования. 

Составляют план индивидуальных 

занятий на четыре тренировочных 

занятия в соответствии с правилами 

развития физических качеств и 

индивидуальных показателей 

физической подготовленности, 

включают разработанный план в 

дневник физической культуры. 

Обсуждают целесообразность и 

эффективность закаливания 

организма с помощью воздушных и 

солнечных ванн. 

Знакомятся с правилами 

безопасности при проведении 

закаливающих процедур с 

помощью солнечных и воздушных 

ванн, купания в естественных 

водоёмах, приводят примеры 

возможных последствий их 

несоблюдения. Знакомятся с 

температурными режимами 

закаливающих процедур и 

регулированием времени для их 

проведения 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
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Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 Физкультурно-

оздоровительн

ая 

деятельность 

4 Правила самостоятельного 

закаливания организма с 

помощью воздушных и 

солнечных ванн, купания в 

естественных водоёмах. 

Правила техники безопасности 

и гигиены мест занятий 

физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: 

упражнения для коррекции 

телосложения с 

использованием 

дополнительных отягощений, 

упражнения для профилактики 

нарушения зрения во время 

учебных занятий и работы за 

компьютером, упражнения для 

физкультпауз, направленных на 

поддержание оптимальной 

работоспособности мышц 

опорно-двигательного аппарата 

в режиме учебной деятельности 

Повторяют ранее изученные 

правила техники безопасности. 

Углубляют ранее освоенные знания 

за счёт разучивания новых 

сведений по обеспечению 

безопасности мест занятий, 

спортивного инвентаря и 

оборудования, одежды и обуви, 

правил по организации безопасного 

проведения занятий. 

Определяют мышечные группы для 

направленного воздействия на них 

физических упражнений. Отбирают 

необходимые физические 

упражнения и определяют их 

дозировку, составляют комплекс 

коррекционной гимнастики 

(консультируются с учителем). 

Разучивают комплекс упражнений, 

включают его в самостоятельные 

занятия и панируют их в дневнике 

физической культуры. 

Повторяют ранее освоенные 

упражнения зрительной 

гимнастики и отбирают новые 

упражнения. 

Составляют индивидуальный 

комплекс зрительной гимнастики, 

определяютдозировку его 

упражнений и продолжительность 

выполнения. Разучивают комплекс 

зрительной гимнастики и включают 

его в дневник физической 

культуры, выполняют комплекс в 

режиме учебного дня. Отбирают 

упражнения для физкультпауз и 

определяют их дозировку 

(упражнения на растягивание 

мышц туловища и подвижности 

суставов). 

Составляют комплекс 

физкультпаузы и разучивают его 

(возможно, с музыкальным 

сопровождением). Включают 

содержание комплекса в дневник 

физической культуры и планируют 

его выполнение в режиме учебного 

дня 
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Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1. Гимнастика 
(модуль 

«Гимнастика») 

8 Акробатическая 

комбинация из 

общеразвивающих и сложно 

координированных 

упражнений, стоек и кувырков, 

ранее разученных 

акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных 

общеразвивающих упражнений 

и сложно-координированных 

упражнений ритмической 

гимнастики, разнообразных 

движений руками и ногами с 

разной амплитудой и 

траекторией, танцевальными 

движениями из ранее 

разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через 

гимнастического козла с 

разбега способом «согнув 

ноги» (мальчики) и способом 

Повторяют ранее разученные 

акробатические упражнения и 

комбинации. Разучивают 

стилизованные общеразвивающие 

упражнения, выполняемые с разной 

амплитудой движения, ритмом и 

темпом (выпрыгивание из упора 

присев, прогнувшись; прыжки 

вверх с разведениемрук и ног в 

стороны; прыжки вверх толчком 

двумя ногами с приземлением в 

упор присев, прыжки с поворотами 

и элементами ритмической 

гимнастики). Составляют 

акробатическую комбинацию из 6-

—8 хорошо освоенных упражнений 

и разучивают её. 

Выполняют практические 

занятия. Повторяют технику ранее 

разученных опорных прыжков. 

Наблюдают и анализируют 
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«ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические 

комбинации на низком 

гимнастическом бревне с 

использованием стилизованных 

общеразвивающих и сложно-

координированных 

упражнений, передвижений 

шагом и лёгким бегом, 

поворотами с разнообразными 

движениями рук и ног, 

удержанием статических поз 

(девочки). 

Упражнения на 

невысокой гимнастической 

перекладине: висы, упор ноги 

врозь, перемах вперёд и 

обратно (мальчики). 

Лазанье по канату в три приёма 

(мальчики) 

технику образца учителя, проводят 

сравнение с техникой ранее 

разученных опорных прыжков и 

выделяют отличительные признаки, 

делают выводы, описывают 

разучиваемые опорные прыжки по 

фазам движения. 

Разучивают технику опорных 

прыжков по фазам движения и в 

полной координации. 

Контролируют технику 

выполнения опорных прыжков 

другими учащимися, сравнивают её 

с образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Повторяют технику ранее 

разученных упражнений на 

гимнастическом бревне и 

гимнастикой скамейке. 

Разучивают упражненийна 

гимнастическом бревне 

(равновесие на одной ноге, стойка 

на коленях 

и с отведением ноги назад, 

полушпагат, элементы ритмической 

гимнастики, соскок прогнувшись). 

Составляют гимнастическую 

комбинацию из 8—10 хорошо 

освоенных упражнений и 

разучивают её. 

Контролируют технику 

выполнения упражнений другими 

учащимися, сравнивают их с 

образцами и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в парах). 

Участвуют в учебном 

диалоге. 

Знакомятся с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных 

и подводящих упражнений для 

освоения физических упражнений 

на гимнастическом бревне. 

Выполняют практические 

занятия. Повторяют технику ранее 

разученных упражнений на 

гимнастической перекладине. 

Наблюдают и анализируют 

образец техники перемаха одной 

ногой вперёд и назад, определяют 

технические сложности в их 

исполнении, делают выводы. 

Описывают технику 

выполнения перемахаодной ногой 

вперёд и назад и разучивают её. 

Контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

учащимися, сравнивают её с 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Наблюдают и анализируют образец 

техники упора ноги врозь (упор 

верхом), определяют технические 

сложности в его исполнении, 

делают выводы. 

Описывают технику 

выполнения упора ноги врозь и 

разучивают её. 

Контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

привлечение внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 
работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией; 
включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 
мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 
позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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учащимися, сравнивают её с 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Составляют комбинацию на 

гимнастической перекладине из 4-5 

хорошо освоенных упражнений в 

висах и упорах и разучивают её. 

Знакомятся с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных 

и подводящих упражнений для 

освоения физических упражнений 

на невысокой гимнастической 

перекладине. 

Наблюдают и анализируют 

образец учителя, определяют 

основные фазы движения и 

определяют их технические 

сложности, делают выводы. 

Описывают технику 

выполнения лазанья по канату в 

три приёма, разучивают 

выполнение упражнений по фазам 

и в полной координации. 

Контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

учащимися, сравнивают её с 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Повторяют ранее разученные 

упражнения ритмической 

гимнастики, танцевальные 

движения. 

Разучивают стилизованные 

общеразвивающие упражнения для 

ритмической гимнастики 

(передвижения приставным шагом 

с движением рук и туловища, 

приседы и полуприседы с 

отведением одной руки в сторону, 

круговые движения туловища, 

прыжковые упражнения различной 

конфигурации). 

Составляют комбинацию 

ритмической гимнастики из 

хорошо разученных 8-10 

упражнений, подбирают 

музыкальное сопровождение. 

Разучивают комбинацию и 
демонстрируют её выполнение. 
Участвуют в учебном диалоге. 

Знакомятся с рекомендациями 
учителя по распределению 

упражнений в комбинации 

ритмической гимнастики и подборе 

музыкального сопровождения 

2.2 Легкая 

атлетика 
(модуль 

«Легкая 

атлетика») 

8 Старт с опорой на одну руку и 

последующим ускорением, 
спринтерский и гладкий 

равномерный бег по учебной 

дистанции, ранее разученные 
беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в высоту с разбега 
способом «перешагивание», 

ранее разученные прыжковые 

упражнения в длину и высоту, 
напрыгивание и спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) 

мяча в подвижную 
(раскачивающуюся) мишень 

Наблюдают и анализируют образец 

техники старта, уточняют её фазы и 
элементы, делают выводы. 

Описывают технику выполнения 

старта и разучивают её в единстве с 
последующим ускорением. 

Контролируют технику 

выполнения старта другими 
учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах). 
Наблюдают и анализируют образец 

техники спринтерского бега, 

уточняют её фазы и элементы, 
делают выводы. Описывают 

технику спринтерского бега, 

разучивают её по фазам и в полной 
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координации. 

Контролируют технику 
выполнения спринтерского бега 

другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают 
способы их устранения (работа в 

парах). 

Наблюдают и анализируют 

образец техники гладкого 

равномерного бега, уточняют её 

фазы и элементы, делают выводы. 

Описывают технику гладкого 

равномерного бега, определяют его 

отличительные признаки от 

техники спринтерского бега. 

Разучивают технику гладкого 

равномерного бега по фазам и в 

полной координации. 

Контролируют технику 

выполнения гладкого равномерного 

бега другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в 

парах). 

Участвуют в учебном 

диалоге. 

Знакомятся с 

рекомендациями учителя по 

развитию выносливости и 

быстроты на самостоятельных 

занятиях лёгкой атлетикой с 

помощью гладкого равномерного и 

спринтерского бега. Наблюдают и 

анализируют образец техники 

прыжка в высоту способом 

«перешагивание», уточняют её 

фазы и элементы, делают выводы. 

Описывают технику 

выполнения прыжка в высоту, 

выделяя технику исполнения 

отдельных его фаз, разучивают 

прыжок по фазам и в полной 

координации. Контролируют 

технику выполненияпрыжка в 

высоту другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения 

(работа в парах). 

Участвуют в учебном 

диалоге. 

Знакомятся с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

освоения техники прыжка в высоту 

с разбега способом 

«перешагивание». Повторяют ранее 

разученные способы метания 

малого (теннисного) стоя на месте 

и с разбега, в неподвижную мишень 

и на дальность. 

Наблюдают и анализируют 

образец учителя, сравнивают с 

техникой ранее разученных 

способов метания, находят 

отличительные признаки. 

Разучивают технику броска малого 
мяча в подвижную мишень, 

акцентируют внимание на технике 

выполнения выявленных 
отличительных признаков. 

Контролируют технику метания 

малого мяча другими учащимися, 
выявляют возможные ошибки и 

нормы поведения, 

правила общения со 
старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 
работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией; 
включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 
мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 
позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
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предлагают способы их устранения 

(работа в группах). Знакомятся с 
рекомендациями учителя по 

использованию упражнений в 

метании мяча для повышения 
точности движений 

2.3 Зимние виды 

спорта (модуль 

«Зимние виды 
спорта») 

10 Передвижение на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом, преодоление небольших 
трамплинов при спуске с 

пологого склона в низкой 

стойке, ранее разученные 
упражнения лыжной 

подготовки, передвижения по 

учебной дистанции, повороты, 
спуски, торможение 

Повторяют ранее разученные 

способы передвижения на лыжах. 

Повторяют технику спусков, 
подъёмов и торможения с пологого 

склона. Наблюдают и анализируют 

образец техники одновременного 
одношажного хода, сравнивают с 

техникой ранее разученных 

способов ходьбы, находят 
отличительные признаки и делают 

выводы. Описывают технику 

передвижение на лыжах 
одновременным одношажным 

ходом, выделяют фазы движения и 

их технические трудности. 
Разучивают технику передвижения 

на лыжах одновременным 

одношажным ходом по фазам и в 
полной координации. 

Контролируют технику 
передвижения на лыжах другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 
устранения (работа в парах). 

Демонстрируют технику 

передвижения на лыжах по учебной 
дистанции. 

Участвуют в учебном диалоге. 

Знакомятся с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения 

техники передвижения на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом, передвиженийна лыжах для 

развития выносливости в процессе 

самостоятельных занятий. 

Наблюдают и анализируют образец 

преодоления небольшого 

трамплина, выделяют его элементы 

и технику выполнения, делают 

выводы и определяют 

последовательность обучения. 

Разучивают технику преодоления 

небольших препятствий, 

акцентируют внимание на 

выполнении технических 

элементов. 

Контролируют технику 

преодоления препятствий другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в группах). 

Участвуют в учебном диалоге. 
Знакомятся с рекомендациями 

учителя по самостоятельному 

безопасному преодолению 
небольших трамплинов 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 
обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 
познавательной 

деятельности; 

Побуждение 
обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 
правила общения со 

старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 
игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 
к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 
межличностных 

отношений в классе 

 

2.4 Спортивные 

игры. 

Баскетбол 
(Модуль 

«Спортивные 

игры») 

10 Технические действия игрока 

без мяча: передвижение в 

стойке баскетболиста, прыжки 
вверх толчком одной ногой и 

приземлением на другую ногу, 

остановка двумя шагами и 
прыжком. Упражнения с 

мячом: ранее разученные 
упражнения в ведении мяча в 

разных направлениях и по 

разной траектории, на передачу 
и броски мяча в корзину. 

Совершенствуют ранее 

разученные технические действия 

игры баскетбол. Знакомятся с 

образцами технических действий 

игрока без мяча (передвижения в 

стойке баскетболиста; прыжок 

вверх толчком одной и 

приземление на другую, остановка 

двумя шагами, остановка прыжком, 

повороты на месте). Анализируют 

выполнение техническихдействий 
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Правила игры и игровая 

деятельность по правилам с 
использованием разученных 

технических приёмов 

без мяча,выделяют их трудные 

элементы и акцентируют внимание 

на их выполнении. 

Разучивают технические 

действия игрока без мяча по 

элементам и в полной координации. 

Контролируют выполнение 

технических действий другими 

учащимися, анализируют их и 

определяют ошибки, дают 

рекомендации по их устранению 

(работа в парах). 

Изучают правила и играют с 

использованием разученных 

технических действий. 

Знакомятся с рекомендациями 

учителя по использованию 
подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного 

обучения техническим действиям 
баскетболиста без мяча 

2.5 Спортивные 

игры. 

Волейбол 
(Модуль 

«Спортивные 

игры») 

10 Приём и передача мяча двумя 

руками снизу в разные зоны 

площадки команды соперника. 
Правила игры и игровая 

деятельность по правилам с 

использованием разученных 
технических приёмов в подаче 

мяча, его приёме и передаче 

двумя руками снизу и сверху 

Совершенствуют технику ранее 

разученных технических действий 

игры волейбол. 
Разучивают и совершенствуют 

передачу мяча двумя руками снизу 

и сверху в разные зоны площадки 
соперника. 

Разучивают правила игры в 

волейбол и знакомятся с игровыми 
действиями в нападении и защите. 
Играют в волейбол по правилам с 
использованием разученных 

технических действий 
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2.6 Спортивные 

игры. Футбол 

(Модуль 
«Спортивные 

игры») 

10 Удары по катящемуся мячу с 

разбега. Правила игры и 

игровая деятельность по 
правилам с использованием 

разученных технических 

приёмов в остановке и 
передаче мяча, его ведении и 

обводке 

Совершенствуют технику ранее 

разученных технических действий 

игры футбол. 
Знакомятся с образцом удара по 

катящемуся мячу с разбега, 

демонстрируемого учителем, 
выделяют его фазы и технические 

элементы. 

Описывают технику удара по 
катящемуся мячу с разбега и 

сравнивают её с техникой удара по 

неподвижному мячу, выявляют 
имеющиеся различия, делают 

выводы по способам обучения. 

Разучивают технику удара по 
катящемуся мячу с разбега по 
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фазам и в полной координации. 

Контролируют технику 
выполнения удара по катящемуся 

мячу другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 
предлагают способы их устранения 

(работа в парах). 

Совершенствуют технику 

передачи катящегося мяча на 

разные расстояния и направления 

(обучение в парах). Разучивают 

правила игры в футбол и 

знакомятся с игровыми действиями 

в нападении и защите. Играют в 

футбол по правилам с 

использованием разученных 

технических действий. 

Знакомятся с рекомендациями 

учителя по использованию 
подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного 

обучения техники удара по 

катящемуся мячу с разбега и его 

передачи на разные расстояния 

2.7 Подготовка к 

выполнению 
нормативных 

требований 

комплекса 
ГТО (Модуль 

«Спорт») 

5 Физическая подготовка к 

выполнению нормативов 
комплекса ГТО с 

использованием средств 

базовой физической 
подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем 
физической культуры, 

национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

Осваивают содержания модульных 

программ по физической культуре 
или рабочей программы базовой 

физической подготовки. 

Демонстрируют приросты в 
показателях физической 

подготовленности 
и нормативных требований 

комплекса ГТО 
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деятельности; 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 
на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 
старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 
работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией; 
включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 
мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 
позитивных 

межличностных 

отношений в классе 
 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

68 

  

  

 

2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры       
         народов России» (далее ОДНКНР) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения 
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основной образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, учитываются возрастные и 

психологические особенности обучающихся на уровне основного общего образования, 

необходимость формирования межпредметных связей. Учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» носит культурологический и воспитательный характер, 

главный результат обучения ОДНКНР - духовно-нравственное развитие обучающихся в духе 

общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественнонаучных дисциплин 

знания и представления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем 

родной страны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционной 

духовно-нравственной культурой России. 

Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами культурологичности 

и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору информации, соответствия 

требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий 

современного общества его духовнонравственным обликом, изучают основные компоненты 

культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовно-нравственного развития народов России. 

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание 

себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. Материал курса 

ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как многонациональное, 

поликонфессиональное государство с едиными для всех законами, общероссийскими духовно-

нравственными и культурными ценностями), на микроуровне (собственная идентичность, 

осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной 

истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность 

культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, 

религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР означает важность 

терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к 

рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих 

элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем 

и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5-6 классов, 

когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных 

и общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает осознание важности 

наднационального и надконфессионального гражданского единства народов России как 

основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип 

реализуется через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их 

культуре, религии и историческом развитии. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ КУРСУ ОДНКНР 
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Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: 

формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов

 этноконфессионального согласия и взаимодействия, 

взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, национальных культур; 

создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений; идентификация собственной личности как полноправного субъекта 

культурного, исторического и цивилизационного развития Российской Федерации. 

Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм 

для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству 

и материнству; 

становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности 

вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении 

собственной культурной идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через развитие 

навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов Российской Федерации; 

содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли 

личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской 

идентичности. 

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей основного 

общего образования, способствуя: 

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других 

предметов начального общего образования; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов Российской 

Федерации, их роли в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и 

религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными 

идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям 

своего народа и других народов Российской Федерации, толерантному отношению к людям другой 

культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 
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особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и 

эгоистическими; 

раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих 

светскость и духовность; 

формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодействия с 

социальными институтами, способности их применять в анализе и изучении социально-культурных 

явлений в истории и культуре Российской Федерации и современном обществе, давать 

нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-

нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; 

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, - 68 часов: в 5 классе - 34 

часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 класс 

 

Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом» 

Тема 1. 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. 

Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре 

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. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. 

Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. 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. 
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Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. 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. 

 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как ключ 

к социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о 

культуре народов России. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья - хранитель духовных ценностей. 

Семья - базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и 

семейных обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо. 

Семейные традиции. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность - общество - культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. 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 
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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» 

Тема 20. 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. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей. Тема 23. 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. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. 

Малая Родина - часть общего Отечества. 

Тема 25. 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. 

Тема 26. 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. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей 

между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема 28. 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. 

Тема 29. 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 
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разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны - залог будущего России. 

Россия - единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, единые 

духовно-нравственные ценности народов России. 

6 КЛАСС 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной 

культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-

технический прогресс как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в 

обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и уважения 

ко всем культурам народов России. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития 

народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. 

Производительность труда. Разделение труда. Обслуживающий и производящий труд. 

Домашний труд и его механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и ценности 

общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. 

Представление об основных этапах в истории образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Важность 

образования для современного мира. Образование как трансляция культурных смыслов, как способ 

передачи ценностей. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы 

человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и 

традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного 

общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и равенство в 

правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как регулятор свободы. 
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Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство человеческих 

качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 

Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема 

одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность 

как ценность. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный идеал 

человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал человека. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. Право 

в контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть нравственным. 

Почему нравственность важна? 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение 

проекта. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство. 

Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное время. 

Милосердие, взаимопомощь. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы. Этика 

предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовнонравственного 

самосознания. 

Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. Волонтёрство. 

Общественные блага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов 

России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления 

гуманизма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовнонравственного облика 

общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный работник. 

Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность меценатства 

для духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в целом. 
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Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного прогресса 

общества. 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в благополучие страны. 

Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учёных. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущей профессии. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. Нравственные 

качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность 

патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. Военные 

подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема 28. Государство. Россия - наша Родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что такое 

закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. Российская 

гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какими качествами должен обладать человек как гражданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

Портрет школы или класса через добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качества 

человека. 

Тема 31. Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОДНКНР 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного курса. 

Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы по ОДНКНР. 

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; 
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наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России через представления об исторической 

роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 

становлении российской государственности; 

2) гражданского воспитания: 

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 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-нравственного воспитания: 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

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, духовных идеалов, хранимых в 

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

в поступках, поведении, расточительном потреблении. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР 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. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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 проводить выводы (логические универсальные учебные 

действия); 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (знаково- символические/моделирование); 

смысловое чтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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 (информационно 

коммуникационная компетентность). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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 
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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, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

проектов. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОДНКНР: 

Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

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, духовно-нравственным развитием 

личности и социальным поведением. 

Тема 2. 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. 

Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей. 
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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. 

Тема 5. 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; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины. 

Тема 6. 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. 

Тема 7. 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. 

Тема 8. 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. 

Тема 9. 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 личностным и 

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. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 
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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 блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. 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. 

Тема 12. 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. 

Тема 13. 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; 

осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-

нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных 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. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 
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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. 

Тема 16. 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 блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность - общество - культура. 

Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры; 

уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и общества, человека и 

культуры; 

понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в контексте 

культуры и творчества; 

знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 

Тема 18. 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. 

Тема 19. 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 блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. 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 духовнонравственного долга гражданина и патриота. 
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Тема 21. Литература как язык культуры. 

Знать и понимать отличия 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, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема 22. 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; 

знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как 

способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. 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; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностей 

российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

называть основные этносы Российской Федерации и 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. 

Тема 25. 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. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России. 
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Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 

понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научнотехнического развития и 

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. 

Тема 27. 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. 

Тема 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. 

Тема 29. 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. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом. 

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 
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бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. 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. 

Тема 32. 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. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 

понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природных явлений; 

уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной 

структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; 

понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических процессов; 

уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами развития 

социума. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Характеризовать административно-территориальное деление России; 

знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их на 

административной карте России; 

понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничном 

государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных этносов; 

объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его принадлежности 

к тому или иному народу; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в 

России; 

характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и богатство 

нашей многонациональной Родины. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и особенностями 

исторического периода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их локализации 

в конкретных климатических, географических и культурно-исторических условиях. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. 

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их роль 

и значение в истории и современном обществе; 

осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль созидательного и 

добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды; 
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демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно-

нравственной важности; 

понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями социальных 

взаимосвязей в обществе; 

осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества. 

Тема 5. Образование в культуре народов России. 

Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных этапах его 

развития; 

понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса познания; 

понимать специфику каждого уровня образования, её роль в современных общественных 

процессах; 

обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных 

ориентиров человека. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 

понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности человека; 

понимать необходимость соблюдения прав человека; 

понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и 

обязанностями человека в обществе; 

приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», «свободомыслие»; 

характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе общественного 

развития; 

понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно-

нравственные ориентиры; 

понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и общества в 

целом для сохранения социально-экономического благополучия; 

называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь доказывать 

теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств 

человека; 

осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и 

нравственными ценностями; 

понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; 

обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия общества, уважения к 

правам человека, его месту и роли в общественных процессах; 

характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответственность», «право» и 

«долг»; 
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понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет перед 

идеологией индивидуализма; 

приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве современной 

России. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 

Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 

характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также потребности 

человека для гармоничного развития существования на каждом из этапов; 

обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать негативные 

эффекты социальной изоляции; 

знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в развитии 

личности, во взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Характеризовать нравственный потенциал религии; 

знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий России; 

знать основные требования к нравственному идеалу человека в государствообразующих 

религиях современной России; 

уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей для 

современного общества. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке. 

Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

определять нравственный смысл гуманитарного знания, 

его системообразующую роль в современной культуре; 

характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его внутреннюю 

самоактуализацию; 

осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 

понимать особенности этики как науки; 

объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов 

России и соотносить их с личным опытом; 

обосновывать важность и необходимость нравственности для социального благополучия 

общества и личности. 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», «рефлексия»; 

уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием и 

рефлексией на доступном для обучающихся уровне; 

доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»; 

объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; 

понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления для самого себя; 

оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; 
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осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, социальной 

ответственности за свой труд; 

объяснять важность труда и его экономической стоимости; 

знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и 

«трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а также «общественная 

оценка труда». 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; 

понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

знать и называть героев современного общества и исторических личностей; 

обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через значимость для 

общества и понимание последствий. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к его 

нравственному и духовному развитию; 

осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности; 

обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» и приводить 

примеры из истории, культуры и литературы; 

обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в том 

числе благотворительности; 

понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовнонравственного 

самосознания. 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как 

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных 

идеалов и ценностей; 

приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство», знать и 

уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для понимания уровне; 

обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а также 

необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», 

«волонтерство», «социальный проект», «гражданская и социальная ответственность», 

«общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи; 

анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия, 

добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий; 

уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтёрских и 

социальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов 

России. 

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностей 

российского народа; 

находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов 

России; 

знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной личности, 
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государственной политики, взаимоотношений в обществе; 

находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовнонравственного облика 

общества. 

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; 

иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителям 

социальных профессий; 

осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий; 

приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие данную 

точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг. 

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 

доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целом и для 

духовно-нравственного развития личности самого мецената; 

характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни 

общества; 

приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России; 

понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской деятельности, 

аргументированно объяснять её важность. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного прогресса 

общества. 

Характеризовать понятие «наука»; 

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, 

прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

называть имена выдающихся учёных России; 

обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования научного знания; 

характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, страны и 

государства; 

обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в доказательство 

этих понятий. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в определённой 

профессии; 

обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в общество, 

называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин. 

Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь; 

понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского 

самосознания; 

понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Характеризовать понятие «патриотизм»; 

приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 

различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценности 

толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

уметь обосновывать важность патриотизма. 
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Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризовать понятия «война» и «мир»; 

доказывать важность сохранения мира и согласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 

характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», обосновывать их важность, 

приводить примеры их проявлений. 

Тема 28. Государство. Россия - наша родина. 

Характеризовать понятие «государство»; 

уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с 

использованием исторических фактов и духовно-нравственные ценностей; 

характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской идентичности 

человека; 

характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с 

необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; 

обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать их источники. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их 

нравственного характера; 

находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностям класса. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему присущи. 

Тема 32. Человек и культура (проект). 

Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; 

уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ человека, 

создаваемый произведениями культуры; 

показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 

характеризовать основные признаки понятия «человек» с использованием исторических и 

культурных примеров, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной 

стороны. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных и 

структурированных принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций 

обучающихся. Принципы оценки следующие. 

Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня духовно-

нравственного развития детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и включает:

 педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации, проектные работы обучающихся, фиксирующие их достижения в ходе 
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образовательной деятельности и взаимодействия в социуме (классе), мониторинги 

сформированности духовнонравственных ценностей личности, включающие традиционные 

ценности как опорные элементы ценностных ориентаций обучающихся. 

При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательной организации 

с учётом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и метапредметных 

результатов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№

 

п

/

п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

 

Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в 

Программное содержание Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

1.1 Зачем изучать курс 

«Основы духовно- 
нравственной 

культуры народов 

России»? 

1 Формирование и закрепление 

гражданского единства. Родина и 
Отечество. Традиционные ценности 

и ролевые модели. Традиционная 

семья. Всеобщий характер морали и 
нравственности. Русский язык и 

единое культурное пространство. 

Риски и угрозы духовно-

нравственной культуре народов 

России 

Формировать представление 

об особенностях курса 
««Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России». 

Слушать и понимать 

объяснения учителя по теме 

урока. 

Вести самостоятельную работу 
с учебником 

http://russia.yaxy.r

u 

электронная 

энциклопедия 
«Народы и 

религии мира» 

http://www.cbook.

ru/peoples/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

http://russia.yaxy.ru/
http://russia.yaxy.ru/
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мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

1.2 Наш дом - Россия 1 Россия - многонациональная страна. 
Многонациональный народ 

Российской Федерации. Россия как 

общий дом. Дружба народов 

Слушать и понимать 
объяснения учителя по теме 

урока. 

Формировать представление о 

необходимости и важности 

межнационального 

и межрелигиозного 

сотрудничества, 
взаимодействия. 

Выполнять задания на 

понимание и разграничение 

понятий по курсу 

http://orkce.apkpr
o.ru/ 

Государственны
й музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

1.3 Язык и история 1 Что такое язык? Как в языке народа 
отражается его история? Язык как 

инструмент культуры. Важность 

коммуникации между людьми. 

Языки народов мира, их взаимосвязь 

Формировать представления о 
языке как носителе духовно-

нравственных смыслов 

культуры. 

Понимать особенности 

коммуникативной роли языка. 
Слушать и анализировать 

выступления одноклассников, 

отбирать и сравнивать 
учебный материал по 

нескольким источникам 

http://orkce.apkpr
o.ru/ 

Государственны
й музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

1.4 Русский язык - язык 
общения и язык 

возможностей 

1 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 

Формировать представление о 
русском языке как языке 

межнационального общения. 

Слушать объяснения учителя, 
стараясь выделить главное. 

Объяснять наблюдаемые в 

практике изучения языка 
явления 

http://orkce.apkpr
o.ru/ 

Государственны
й музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/


 

422 

 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

1.5 Истоки родной 
культуры 

1 Что такое культура. Культура и 
природа. Роль культуры в жизни 

общества. Многообразие культур и 

его причины. Единство культурного 
пространства России 

Формировать представление о 
том, что такое культура, об 

общих чертах в культуре 

разных народов. 

Слушать и понимать 

объяснения учителя по теме 
урока. 

Выполнять задания на 
понимание и разграничение 

понятий по теме 

http://orkce.apkpr
o.ru/ 

Государственны
й музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

1.6 Материальная 

культура 

1 Материальная культура: 

архитектура, одежда, пища, 
транспорт, техника. 

Формировать 

представление о 

традиционных укладах 

жизни, связь между 

материальной культурой и 

духовно-нравственными 

ценностями общества 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

1.7 Духовная культура 1 Духовно-нравственная культура. 

Искусство, наука, духовность 
Мораль, нравственность, ценности. 

Художественное осмысление мира. 

Символ и знак. Духовная культура 
как реализация ценностей 

Формировать представление о 

духовной культуре разных 
народов. 

Понимать взаимосвязь между 
проявлениями материальной и 

духовной культуры. 

Выполнять задания на 

понимание и разграничение 
понятий по теме. Учиться 

работать с текстом и 

зрительным рядом учебника 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
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России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

1.8 Культура и религия 1 Религия и культура. Что такое 

религия, её роль в жизни общества и 
человека. Г осударствообразующие 

религии России. Единство ценностей 

в религиях России 

Формировать представление о 

понятии «религия», понимать 
и уметь объяснять, в чём 

заключается связь культуры и 

религии. 

Слушать объяснения учителя, 

работать с научно-популярной 
литературой по теме 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

1.9 Культура и 

образование 

1 Зачем нужно учиться? Культура как 

способ получения нужных знаний. 
Образование как ключ к 

социализации и духовно- 

нравственному развитию человека 

Понимать смысл понятия 

«образование», уметь 
объяснять важность и 

необходимость образования 

для общества. Слушать 
объяснения учителя, отбирать 

и сравнивать учебные 

материалы по теме. 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

1.10 Многообразие 

культур России 

(практическое 

занятие) 

10 Единство культур народов России. 

Что значит быть культурным 

человеком? Знание о культуре 

народов России 

Отбирать материал по 

нескольким источникам, 

готовить доклады, работать с 

научно-популярной 

литературой. 

Слушать выступления 

одноклассников. 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
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Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

Итого по тематическому 

блоку 

10   http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

2.1 Семья - хранитель 

духовных ценностей 

1 Семья - базовый элемент общества. 

Семейные ценности, традиции и 
культура. Помощь сиротам как 

духовно-нравственный долг 

человека 

Понимать, что такое семья, 

формировать представление о 
взаимосвязях между типом 

культуры и особенностями 

семейного уклада у разных 
народов. Понимать значение 

термина «поколение». 

Слушать объяснения учителя, 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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решать проблемные задачи http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

2.2 Родина начинается с 

семьи 

1 История семьи как часть истории 

народа, государства, человечества. 

Как связаны Родина и семья? 

Что такое Родина и Отечество? 

Понимать и объяснять, как и 

почему история каждой семьи 

тесно связана с историей 
страны, народа. 

Слушать объяснения учителя, 
разграничивать понятия по 

теме, систематизировать 

учебный материал 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.r
u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
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http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

2.3 Традиции семейного 
воспитания в России 

1 Семейные традиции народов России. 
Межнациональные семьи. 

Семейное воспитание как 
трансляция ценностей 

Понимать и объяснять, что 
такое традиция, уметь 

рассказывать о традициях 

своей семьи, семейных 
традициях своего народа и 

других народов России. 

Уметь объяснять и 

разграничивать основные 

понятия по теме. 

Просматривать и 

анализировать учебные 
фильмы, работать с 

раздаточным материалом 

http://orkce.apkpr
o.ru/ 

Государственны
й музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

2.4 Образ семьи в 
культуре народов 

России 

1 Произведения устного поэтического 
творчества (сказки, поговорки и 

другие) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в литературе и 
произведениях разных видов 

искусства 

Знать основные фольклорные 
сюжеты о семье, семейных 

ценностях. 

Знать и понимать морально-

нравственное значение семьи. 

http://orkce.apkpr
o.ru/ 

Государственны
й музей истории 

религии в Санкт-

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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Работать с научно-популярной 

литературой, просматривать и 
анализировать учебные 

фильмы, систематизировать 

учебный материал 

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

2.5 Труд в истории 
семьи 

1 Социальные роли в истории семьи. 

Роль домашнего труда. 

Роль нравственных норм в 

благополучии семьи 

Понимать, что такое 
«семейный труд», сознавать и 

характеризовать важного 

общего семейного труда для 
укрепления целостности 

семьи. Слушать объяснения 

учителя, самостоятельно 
работать с учебником 

http://orkce.apkpr
o.ru/ 

Государственны
й музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
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«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

2.6 Семья 

в современном мире 

(практическое 

занятие) 

1 Рассказ о своей семье 

(с использованием фотографий, 

книг, писем и другого). Семейное 
древо. 

Семейные традиции 

Понимать, почему важно 

изучать и хранить историю 

своей семьи, передавать её 

следующим поколениям. 

Готовить доклад, сообщение; 

создавать семейное древо; 
отбирать и сравнивать 

материал из нескольких 

источников 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны
й музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

Итого по тематическому 

блоку 

6     

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
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3.1 Личность - общество 

- культура 

1 Что делает человека человеком? 

Почему человек не может жить вне 
общества. Связь между обществом и 

культурой как реализация духовно-

нравственных ценностей 

Знать, что такое гуманизм, 

понимать, что делает человека 
человеком и какие проявления 

людей можно назвать 

гуманными. 

Работать с научно-популярной 

литературой, уметь 
разграничивать понятия, 

осваивать смысловое чтение 

(решать текстовые задачи) 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

3.2 Духовный мир 

человека 

1 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 

Понимать и объяснять 

значение слова «человек» в 

контексте духовно- 
нравственной культуры. 

Слушать объяснения учителя, 

работать с учебником, уметь 
понимать и разграничивать 

основные понятия по теме как 

творческой деятельности, как 
реализации 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.r
u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

3.3 Личность и духовно-

нравственные 

ценности 

1 Мораль и нравственность в жизни 

человека. Взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, 
дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким 

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. 

Разграничивать и определять 
основные понятия, решать 

текстовые задачи, работать с 

учебником 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.r
u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
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межличностных 

отношений в классе; 

Итого по тематическому 

блоку 

3   http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны
й музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r
u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

4.1 Историческая память 

как духовно- 

нравственная 
ценность 

1 Что такое история и почему она 

важна? История семьи - часть 

истории народа, государства, 
человечества. Важность 

исторической памяти, 

недопустимость её фальсификации. 
Преемственность поколений 

Объяснять смысл термина 

«история», понимать важность 

изучения истории. 

Понимать и объяснять, что 

такое историческая память, 
как история каждой семьи 

связана с историей страны. 

Работать с учебником, 

выделять и определять 

основные понятия, слушать и 
анализировать выступления 

одноклассников 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.r
u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

4.2 Литература как язык 

культуры 

1 Литература как художественное 

осмысление действительности. От 
сказки к роману. Зачем нужны 

литературные произведения? 
Внутренний мир человека и его 

духовность 

Понимать особенности 

литературы, её отличия от 
других видов художественного 

творчества. Объяснять 
средства выражения духовного 

мира человека, его морали и 

нравственности в 
произведениях литературы. 

Слушать объяснения учителя, 
работать с художественной 

литературой, изучать и 

анализировать источники 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны
й музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
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обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

4.3 Взаимовлияние 

культур 

1 Взаимодействие культур. 

Межпоколенная и межкультурная 

трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры 
межкультурной коммуникации как 

способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей 

Иметь представление о 

значении терминов 
«взаимодействие культур», 

«культурный обмен». 

Понимать и объяснять 

важность сохранения 

культурного наследия. 
Слушать объяснения учителя, 

понимать и разграничивать 

понятия, отбирать и 
сравнивать материал по 

нескольким источникам 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

4.4 Духовно-

нравственные 
ценности 

российского народа 

1 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. 

Уметь объяснять значение 

основных понятий, 
отражающих духовно-

нравственные ценности. 

Осознавать их и защищать в 
качестве базовых 

общегражданских ценностей 

российского общества. 
Слушать объяснения учителя, 

работать с учебником 

(смысловое чтение) 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

4.5 Регионы России: 

культурное 
многообразие 

1 Исторические и социальные 

причины культурного разнообразия. 
Каждый регион уникален. Малая 

Родина - часть общего Отечества 

Понимать принципы 

федеративного устройства 
России, объяснять понятие 

«полиэтничность». 

Понимать ценность 

многообразия культурных 

укладов народов России. 
Уметь рассказывать о 

культурном своеобразии своей 

малой родины. 

Слушать и анализировать 

выступления одноклассников, 
работать с источниками 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
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целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

4.6 Праздники в 

культуре народов 
России 

1 Что такое праздник? Почему 

праздники важны. Праздничные 
традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как 

воплощение духовнонравственных 
идеалов 

Понимать и объяснять, что 

такое «народный праздник». 

Уметь рассказывать о 

праздничных традициях 
разных народов и своей семьи. 

Понимать и объяснять 
нравственный смысл 

народного праздника. 

Работать с учебником, 

просматривать и 

анализировать учебные 
фильмы 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

4.7 Памятники 

архитектуры в 

культуре народов 
России 

1 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 

Устанавливать связь между 

историей памятника и 

историей края. 

Характеризовать памятники 

истории и культуры. 

Понимать нравственный и 

научный смысл краеведческой 
работы. Слушать объяснения 

учителя, работать с научно-

популярной литературой, 
просматривать и 

анализировать учебные 

фильмы 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.r
u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

4.8 Музыкальная 

культура народов 

России 

1 Музыка. Музыкальные 

произведения. Музыка как форма 

выражения эмоциональных связей 
между людьми. Народные 

инструменты. История народа в его 

музыке и инструментах 

Понимать особенности музыки 

как вида искусства. 

Знать и называть основные 

темы музыкального творчества 

народов России, понимать, как 
история народа отражается в 

его музыке. Слушать 

объяснения учителя, работать 
с научно-популярной 

литературой, просматривать и 

анализировать учебные 
фильмы 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.r
u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
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http://www.cu

lturemap.ru/ 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

4.9 Изобразительное 

искусство народов 

России 

1 Художественная реальность. 

Скульптура: от религиозных 

сюжетов к современному искусству. 
Храмовые росписи и фольклорные 

орнаменты. Живопись, графика. 

Выдающиеся художники разных 
народов России 

Понимать и объяснять 

особенности изобразительного 

искусства как вида 
художественного творчества. 

Понимать и обосновывать 

важность искусства как формы 
трансляции культурных 

ценностей. 

Знать и называть основные 

темы искусства народов 

России. Слушать объяснения 
учителя, работать с научно-

популярной литературой, 

просматривать и 
анализировать учебные 

фильмы. 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.r
u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

4.10 Фольклор и 
литература народов 

России 

1 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 

Понимать, что такое 
национальная литература. 

Объяснять и показывать на 
примерах, как произведения 

фольклора отражают историю 
народа, его духовно-

нравственные ценности. 

Отбирать и сравнивать 

материал из нескольких 

источников, решать текстовые 
задачи, слушать и 

http://orkce.apkpr
o.ru/ 

Государственны
й музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.r
u)  

Единая 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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анализировать выступления 

одноклассников 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

4.11 Бытовые традиции 

народов России: 

пища, одежда, дом 

(практическое 

занятие) 

1 Рассказ о бытовых традициях своей 

семьи, народа, региона. Доклад с 

использованием разнообразного 

зрительного ряда и других 

источников 

Отбирать и сравнивать 

учебный материал по 

нескольким источникам, 

решать текстовые задачи, 

слушать и анализировать 

выступления одноклассников, 
работать с научнопопулярной 

литературой 

http://orkce.apkpr

o.ru/ 

Государственны

й музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.r
u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
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регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

4.12 Культурная карта 
России 

(практическое 

занятие) 

1 Г еография культур России. Россия 
как культурная карта. Описание 

регионов в соответствии с их 

особенностями 

Отбирать и сравнивать 
несколько источников, решать 

текстовые задачи, слушать и 

анализировать выступления 
одноклассников, работать с 

научно-популярной 

литературой. 

http://orkce.apkpr
o.ru/ 

Государственны
й музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

4.13 Единство страны - 
залог будущего 

России 

1 Россия - единая страна. Русский мир. 
Общая история, сходство 

культурных традиций, единые 

духовно-нравственные ценности 
народов России 

Понимать и объяснять 
значение общих элементов и 

черт в культуре разных 

народов России для 
обоснования её культурного, 

экономического единства. 

Слушать объяснения учителя, 

систематизировать учебный 

материал. 

http://orkce.apkpr
o.ru/ 

Государственны
й музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.r

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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u)  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Сайт 

«Культура. 

РФ», 

http://www.cu

lture.ru 

мультимедий

ный проект 

«Лица 

России», 

http://www.ru

snations.ru 

Культура 

регионов 

России, 

http://www.cu

lturemap.ru/ 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

Итого по тематическому 
блоку 

13     

Обобщение и повторение 2     
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34     

http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
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№ 

П/П 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Колич

ество 

часов 

граммное содержание Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

6 КЛАСС 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

1.1 Мир культуры: 

его структура 

1 Культура как форма 

социального 

взаимодействия. Связь 
между миром 

материальной культуры и 

социальной структурой 
общества. Расстояние и 

образ жизни людей. 

Научно-технический 
прогресс как один из 

источников формирования 

социального облика 
общества 

Понимать специфику 

социальных явлений, 

их отличия от мира 
природы. 

Уметь объяснять 
взаимосвязь 

материальной 

культуры с духовно- 
нравственным 

состоянием общества. 

Слушать объяснения 

учителя, работать с 

учебником, 
анализировать 

проблемные ситуации 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 
музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 
http://www.culture.ru 

мультимедийный 
проект «Лица 

России», 

http://www.rusnations.
ru 

Культура регионов 
России, 

http://www.culturema

p.ru/ 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 
и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; побуждение 
обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 
нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 
информацией; включение в 

урок игровых процедур с 

целью поддержания 
мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 
межличностных 

отношений в классе; 

1.2 Культура 

России: 
многообразие 

регионов 

1 Территория России. 

Народы, живущие в ней. 
Проблемы культурного 

взаимодействия в обществе 
с многообразием культур. 

Сохранение и поддержка 

принципов толерантности 
и уважения ко всем 

культурам народов России 

Понимать и объяснять 

важность сохранения 
исторической памяти 

разных народов, 
культурных традиций 

разных регионов 

России. 

Характеризовать 

духовную культуру 
народов России как 

общее достояние 

нашей Родины. 

Работать с картой 

регионов, 
разграничивать 

понятия по теме, 

слушать объяснения 
учителя 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 
РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 

России», 

http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 

http://www.culturema
p.ru/ 

Установление 

доверительных отношений 
с обучающимися, 

способствующих 
позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб учителя, 
привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 
их познавательной 

деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально значимой 

информацией; включение в 

урок игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 
налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

1.3 История быта 

как история 

культуры 

1 Домашнее хозяйство и его 

типы. Хозяйственная 

деятельность народов 
России в разные 

исторические периоды. 

Многообразие культурных 
укладов как результат 

исторического развития 

Понимать и объяснять 

взаимосвязь 

хозяйственной 
деятельности, быта 

людей с историей 

народа, климатом, 
географическими 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 
музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 
и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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народов России условиями его жизни. 

Работать с учебником, 

а также научно-

популярной 
литературой; 

просматривать и 

анализировать учебные 
фильмы 

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 
России», 

http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 

http://www.culturema

p.ru/ 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 
их познавательной 

деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально значимой 

информацией; включение в 

урок игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 
налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

1.4 Прогресс: 

технический и 

социальный 

1 Производительность труда. 

Разделение труда. 
Обслуживающий и 

производящий труд. 

Домашний труд и его 
механизация. Что такое 

технологии и как они 

влияют на культуру и 
ценности общества? 

Понимать и объяснять, 

что такое труд, 

разделение труда, 
какова роль труда в 

истории и современном 

обществе. 

Работать с учебником, 

научнопопулярной 
литературой; решать 

проблемные задачи, 

анализировать и 
разграничивать 

понятий 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 
музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 
России», 

http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 
http://www.culturema

p.ru/ 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 
и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; побуждение 
обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 
общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 
работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; включение в 
урок игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся к 
получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 
отношений в классе; 

1.5 Образование в 

культуре 
народов России 

1 Представление об 

основных этапах в истории 
образования. 

Ценность знания. 
Социальная 

обусловленность 

различных видов 
образования. Важность 

образования для 

современного мира. 
Образование как 

трансляция культурных 

смыслов, как способ 
передачи ценностей 

Понимать и объяснять 

важность образования 
в современном мире и 

ценность знаний. 

Понимать, что 

образование - важная 

часть процесса 
формирования 

духовно-нравственных 

ориентиров человека. 

Слушать объяснения 

учителя, 
рефлексировать 

собственный опыт, 

разграничивать 
понятия 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 

Установление 

доверительных отношений 
с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 
деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 
нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 

России», 
http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 

http://www.culturema
p.ru/ 

привлечение внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 
работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; включение в 
урок игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся к 
получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 
отношений в классе; 

1.6 Права и 

обязанности 

человека 

1 Права и обязанности 

человека в культурной 

традиции народов России. 
Права и свободы человека 

и гражданина, 

обозначенные в 
Конституции Российской 

Федерации 

Понимать и объяснять, 

в чём заключается 

смысл понятий «права 
человека», правовая 

культура» и др. 

Понимать 
необходимость 

соблюдения прав и 

обязанностей человека. 

Слушать и 

анализировать 
выступления 

одноклассников, 
работать с текстом 

учебника и с 

источниками 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 
музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 
http://www.culture.ru 

мультимедийный 
проект «Лица 

России», 

http://www.rusnations.
ru 

Культура регионов 
России, 

http://www.culturema

p.ru/ 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 
и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 

их познавательной 
деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 
нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 
информацией; включение в 

урок игровых процедур с 

целью поддержания 
мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 
межличностных 

отношений в классе; 

1.7 Общество 

и религия: 

духовно-
нравственное 

взаимодействие 

1 Мир религий в истории. 

Религии народов России 
сегодня. 

Г осударствообразующие и 

традиционные религии как 

источник духовно-
нравственных ценностей 

Понимать и объяснять 

смысл понятий 
«религия», «атеизм» и 

др. Знать названия 
традиционных религий 

России, уметь 

объяснять их роль в 
истории и на 

современном этапе 

развития общества . 

Слушать объяснения 

учителя, решать 
текстовые задачи 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 
РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 

России», 
http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 

Установление 

доверительных отношений 
с обучающимися, 

способствующих 
позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб учителя, 
привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 
их познавательной 

деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально значимой 

информацией; включение в 

урок игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
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http://www.culturema

p.ru/ 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 
межличностных 

отношений в классе; 

1.8 Современный 

мир: самое 
важное 

(практическое 

занятие) 

1 Современное общество: его 

портрет. Проект: описание 
самых важных черт 

современного общества с 

точки зрения материальной 
и духовной культуры 

народов России 

Понимать, в чём 

заключаются основные 
духовно-нравственные 

ориентиры 

современного 
общества. Подготовить 

проект (или доклад, 

сообщение); работать с 
научнопопулярной 

литературой, 

разграничивать и 
систематизировать 

понятия 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 
http://www.culture.ru 

мультимедийный 
проект «Лица 

России», 

http://www.rusnations.
ru 

Культура регионов 
России, 

http://www.culturema
p.ru/ 

Установление 

доверительных отношений 
с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 
деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 
нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально значимой 

информацией; включение в 

урок игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 
налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

Итого по тематическому 
блоку 

8     

Тематический блок 2. «Человек и его отражение» 

2.1 Каким должен 
быть человек? 

Духовно-

нравственный 
облик и идеал 

человека 

1 Мораль, нравственность, 
этика, этикет в культурах 

народов России. Право и 

равенство в правах. 
Свобода как ценность. 

Долг как её ограничение. 

Общество как регулятор 

свободы. Свойства и 
качества человека, его 

образ в культуре народов 

России, единство 
человеческих качеств. 

Единство духовной жизни 

Понимать и объяснять 
взаимосвязь таких 

понятий, как 

«свобода», 
ответственность, право 

и долг. Слушать 

объяснения учителя, 
работать с учебником, 

анализировать 

проблемные ситуации 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 
РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 

России», 
http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 

http://www.culturema
p.ru/ 

Установление 
доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 
позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб учителя, 
привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 
их познавательной 

деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально значимой 

информацией; включение в 
урок игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся к 
получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 
отношений в классе; 

2.2 Взросление 

человека в 

культуре 

1 Социальное измерение 

человека. Детство, 

взросление, зрелость, 

Объяснять важность 

взаимодействия 

человека и общества, 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 

http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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народов России пожилой возраст. 

Проблема одиночества. 
Необходимость развития 

во взаимодействии с 

другими людьми. 

Самостоятельность как 

ценность 

негативные эффекты 

социальной изоляции. 

Слушать объяснения 

учителя, решать 
проблемные задачи, 

анализировать 

информацию из 
нескольких 

источников, 

анализировать 
собственный опыт 

музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 
http://www.culture.ru 

мультимедийный 
проект «Лица 

России», 

http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 
России, 

http://www.culturema

p.ru/ 

способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 
деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 
нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 
информацией; включение в 

урок игровых процедур с 

целью поддержания 
мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 
межличностных 

отношений в классе; 

2.3 Религия как 
источник 

нравственности 

1 Религия как источник 
нравственности и 

гуманистического 

мышления. Нравственный 
идеал человека в 

традиционных религиях. 

Современное общество и 
религиозный идеал 

человека 

Понимать, какой 
нравственный 

потенциал несут 

традиционные религии 
России. 

Слушать объяснения 
учителя, работать с 

учебником, 

просматривать 

учебные фильмы по 

теме 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 
РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 

России», 
http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 

http://www.culturema
p.ru/ 

Установление 
доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 
позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб учителя, 
привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 
их познавательной 

деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально значимой 

информацией; включение в 

урок игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 
налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

2.4 Наука как 

источник знания 

о человеке и 
человеческом 

1 Гуманитарное знание и его 

особенности. Культура как 

самопознание. Этика. 
Эстетика. Право в 

контексте духовно-

нравственных ценностей 

Понимать и объяснять 

смысл понятия 

«гуманитарное 
знание»; осознавать, 

что культура помогает 

человеку понимать 
самого себя. Слушать 

объяснения учителя, 

работать с учебником, 
с дополнительной 

научнопопулярной 

литературой 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 
музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 
и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; побуждение 
обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 
http://www.culture.ru 

мультимедийный 
проект «Лица 

России», 

http://www.rusnations.
ru 

Культура регионов 
России, 

http://www.culturema

p.ru/ 

нормы поведения, правила 

общения со старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально значимой 

информацией; включение в 

урок игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 
налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

2.5 Этика 

и нравственность 

как категории 
духовной 

культуры 

1 Что такое этика. Добро и 
его проявления в реальной 

жизни. Что значит быть 

нравственным. Почему 
нравственность важна? 

Объяснять понятия 
«добро» и «зло» с 

помощью примеров из 

истории и культуры 
народов России, 

соотносить эти понятия 
с личным опытом. 

Решать проблемные 
задачи, работать с 

учебником, 

рефлексировать 
собственный опыт 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 
России», 

http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 
http://www.culturema

p.ru/ 

Установление 
доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 
позитивному восприятию 

обучающимися требований 
и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; побуждение 
обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 
общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 
работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; включение в 
урок игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся к 
получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 
отношений в классе; 

2.6 Самопознание 

(практическое 
занятие) 

1 Автобиография и 

автопортрет: кто я и что я 
люблю. Как устроена моя 

жизнь. Выполнение 

проекта 

Уметь соотносить 

понятия «мораль», 
«нравственность» с 

самопознанием на 

доступном для 
возраста детей уровне. 

Формировать 
представления о самом 

себе; воспитывать 

навыки 
самопрезентации, 

рефлексии; слушать и 

анализировать доклады 
одноклассников 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 
http://www.culture.ru 

мультимедийный 
проект «Лица 

России», 

Установление 

доверительных отношений 
с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 
деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 
нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
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http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 
http://www.culturema

p.ru/ 

уроке социально значимой 

информацией; включение в 
урок игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся к 
получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 
отношений в классе; 

Итого по тематическому 

блоку 

6     

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

3.1 Труд делает 

человека 

человеком 

1 Что такое труд. Важность 

труда и его экономическая 

стоимость. Безделье, лень, 
тунеядство. Трудолюбие, 

трудовой подвиг, 

ответственность. 
Общественная оценка 

труда 

Осознавать важность 

труда объяснять его 

роль в современном 
обществе. 

Понимать и осознавать 
трудолюбие как 

ответственность перед 

людьми и самим собой. 

Слушать объяснения 

учителя, решать 
проблемные задачи, 

анализировать тексты 

учебника 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 
музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 
России», 

http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 
http://www.culturema

p.ru/ 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 
и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; побуждение 
обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 
общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 
работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; включение в 
урок игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 
межличностных 

отношений в классе; 

3.2 Подвиг: как 

узнать героя? 

1 Что такое подвиг. Г ероизм 

как самопожертвование. Г 
ероизм на войне. Подвиг в 

мирное время. 

Милосердие, 
взаимопомощь 

Понимать и объяснять 

отличие подвига на 
войне и в мирное 

время. Знать и 

называть имена героев. 

Слушать объяснения 

учителя, решать 
проблемные задачи, 

анализировать тексты 

учебника 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 
http://www.culture.ru 

мультимедийный 
проект «Лица 

России», 

http://www.rusnations.
ru 

Культура регионов 
России, 

http://www.culturema
p.ru/ 

Установление 

доверительных отношений 
с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 
деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально значимой 

информацией; включение в 

урок игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 
налаживанию позитивных 

http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
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межличностных 

отношений в классе; 

3.3 Люди в 

обществе: 

духовно-

нравственное 
взаимовлияние 

1 Человек в социальном 

измерении. 

Дружба, предательство. 

Коллектив. Личные 

границы. Этика 
предпринимательства. 

Социальная помощь 

Понимать и объяснять 

понятия «дружба», 

«предательство», 

«честь», 
«коллективизм», 

«благотворительность»

. 

Слушать объяснения 

учителя, решать 
проблемные задачи, 

анализировать тексты 

учебника 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 
РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 

России», 
http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 

http://www.culturema
p.ru/ 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 
позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб учителя, 
привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 
их познавательной 

деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 
работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; включение в 
урок игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся к 
получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 
отношений в классе; 

3.4 Проблемы 

современного 

общества как 
отражение его 

духовно-

нравственного 

самосознания 

1 Бедность. Инвалидность. 

Асоциальная семья. 
Сиротство. 

Отражение этих явлений в 
культуре общества 

Понимать и объяснять 

понятия «бедность», 

«инвалидность», 
«сиротство». 

Предлагать пути 
преодоления проблем 

современного 

общества на доступном 
для понимания детей 

уровне. 

Слушать объяснения 

учителя, решать 

проблемные задачи, 
анализировать тексты 

учебника 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 
музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 
России», 

http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 
России, 

http://www.culturema

p.ru/ 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; побуждение 
обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 
общения со старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 
информацией; включение в 

урок игровых процедур с 

целью поддержания 
мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 
межличностных 

отношений в классе; 

3.5 Духовно-

нравственные 
ориентиры 

социальных 

отношений 

1 Милосердие. 

Взаимопомощь. 

Социальное служение. 

Благотворительность. 

Понимать и объяснять 

понятия «милосердие», 
«взаимопомощь», 

«благотворительность»

, «волонтёрство». 

Выявлять общие черты 

традиций милосердия, 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

Установление 

доверительных отношений 
с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися требований 

и просьб учителя, 
привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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Волонтёрство. 

Общественные блага 

взаимной помощи, 

благотворительности у 
представителей разных 

народов. Слушать 

объяснения учителя, 
решать проблемные 

задачи, анализировать 

тексты учебника 

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 
России», 

http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 

http://www.culturema

p.ru/ 

информации, активизации 

их познавательной 
деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 
нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 
информацией; включение в 

урок игровых процедур с 

целью поддержания 
мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 
межличностных 

отношений в классе; 

3.6 Гуманизм как 
сущностная 

характеристика 

духовно-
нравственной 

культуры 

народов России 

1 Гуманизм. Истоки 
гуманистического 

мышления. Философия 

гуманизма. Проявления 
гуманизма в историко-

культурном наследии 

народов России 

Понимать и 
характеризовать 

понятие «гуманизм» 

как источник духовно-
нравственных 

ценностей народов 

России. 

Осознавать важность 

гуманизма для 
формирования 

личности, построения 

взаимоотношений в 
обществе. 

Слушать объяснения 

учителя, работать с 

научно-популярной 

литературой 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 
РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 

России», 
http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 

http://www.culturema
p.ru/ 

Установление 
доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 
позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб учителя, 
привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 
их познавательной 

деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально значимой 

информацией; включение в 

урок игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 
налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

3.7 Социальные 

профессии; 

их важность 

для сохранения 
духовно-

нравственного 

облика общества 

1 Социальные профессии: 

врач, учитель, пожарный, 

полицейский, социальный 
работник. Духовно- 

нравственные качества, 

необходимые 
представителям этих 

профессий 

Понимать и объяснять, 

что такое социальные 

профессии и почему 
выбирать их нужно 

особенно ответственно. 

Работать с научно-

популярной 

литературой, готовить 
рефераты, слушать и 

анализировать доклады 

одноклассников 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 
музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 
и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; побуждение 
обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 
общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

привлечение внимания 

http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 

России», 
http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 

http://www.culturema
p.ru/ 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально значимой 

информацией; включение в 

урок игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 
налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

3.8 Выдающиеся 
благотворители в 

истории. 

Благотворительн

ость как 

нравственный 
долг 

1 Меценаты, философы, 
религиозные лидеры, 

врачи, учёные, педагоги. 

Важность меценатства для 
духовнонравственного 

развития личности самого 

мецената и общества в 
целом 

Приводить примеры 
выдающихся 

благотворителей в 

истории и в 
современной России. 

Работать с научно-
популярной 

литературой, 

анализировать 
несколько источников, 

разграничивать 

понятия 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 
РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 
России», 

http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 
http://www.culturema

p.ru/ 

Установление 
доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 
позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб учителя, 
привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 
их познавательной 

деятельности; побуждение 
обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 
общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 
работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; включение в 
урок игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся к 
получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 
отношений в классе; 

3.9 Выдающиеся 

учёные России. 

Наука как 
источник 

социального и 
духовного 

прогресса 

общества 

1 Учёные России. Почему 

важно помнить историю 

науки. Вклад науки в 
благополучие страны. 

Важность морали и 
нравственности в науке, в 

деятельности учёных 

Понимать и объяснять, 

что такое наука; 

приводить имена 
выдающихся учёных 

России. 

Работать с научно-

популярной 
литературой, 

анализировать 

несколько источников, 
разграничивать 

понятия 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 
музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 
http://www.culture.ru 

мультимедийный 
проект «Лица 

России», 

http://www.rusnations.
ru 

Культура регионов 
России, 

http://www.culturema

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 
деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 
нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 
информацией; включение в 

урок игровых процедур с 

целью поддержания 
мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
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p.ru/ налаживанию позитивных 

межличностных 
отношений в классе; 

3.10 Моя профессия 

(практическое 

занятие) 

1 Труд как самореализация, 

как вклад в общество. 

Рассказ о своей будущей 
профессии 

Обосновывать, какие 

духовнонравственные 

качества нужны для 
выбранной профессии. 

Работать с научно-
популярной 

литературой, 

анализировать 
несколько источников, 

разграничивать 

понятия. 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 
музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 
России», 

http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 
http://www.culturema

p.ru/ 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 
и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; побуждение 
обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 
общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 
информацией; включение в 

урок игровых процедур с 

целью поддержания 
мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 
межличностных 

отношений в классе; 

Итого по тематическому 

блоку 

10     

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

4.1 Гражданин 1 Родина и гражданство, их 

взаимосвязь. Что делает 
человека гражданином. 

Нравственные качества 

гражданина 

Характеризовать 

понятия «Родина», 
«гражданство»; 

понимать духовно-

нравственный смысл 
патриотизма. Слушать 

объяснения учителя, 

работать с текстом 
учебника 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 
http://www.culture.ru 

мультимедийный 
проект «Лица 

России», 

http://www.rusnations.
ru 

Культура регионов 
России, 

http://www.culturema

p.ru/ 

Установление 

доверительных отношений 
с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 
деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 
нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 
информацией; включение в 

урок игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 
налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

4.2 Патриотизм 1 Патриотизм. 
Толерантность. 

Уважение к другим 

Приводить примеры 
патриотизма в истории 

и в современном 

обществе. Слушать 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 

Установление 
доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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народам и их истории. 

Важность патриотизма 

объяснения учителя, 

работать с учебником, 
рефлексировать 

собственный опыт 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 
России», 

http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 
http://www.culturema

p.ru/ 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 
и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; побуждение 
обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 
общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 
работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; включение в 
урок игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся к 
получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 
отношений в классе; 

4.3 Защита Родины: 

подвиг или долг? 

1 Война и мир. Роль знания в 

защите Родины. Долг 
гражданина перед 

обществом. Военные 

подвиги. Честь. Доблесть 

Характеризовать 

важность сохранения 
мира и согласия. 

Приводить примеры 

военных подвигов; 
понимать особенности 

защиты чести Родины в 

спорте, науке, 
культуре. 

Слушать объяснения 

учителя, работать с 

учебником, смотреть и 

анализировать учебные 
фильмы 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 
http://www.culture.ru 

мультимедийный 
проект «Лица 

России», 

http://www.rusnations.
ru 

Культура регионов 
России, 

http://www.culturema

p.ru/ 

Установление 

доверительных отношений 
с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 
деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 
нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 
информацией; включение в 

урок игровых процедур с 

целью поддержания 
мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 
межличностных 

отношений в классе; 

4.4 Государство. 

Россия - наша 

Родина 

1 Г осударство как 
объединяющее начало. 

Социальная сторона права 

и государства. Что такое 
закон. Что такое Родина? 

Что такое государство? 

Необходимость быть 
гражданином. Российская 

гражданская идентичность 

Объяснять понятие 
«государство». Уметь 

выделять и 

характеризовать 
основные особенности 

Российского 

государства с опорой 
на духовно-

нравственные 

ценности. 

Слушать объяснения 

учителя, работать с 
текстом учебника, с 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

Установление 
доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 
позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб учителя, 
привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 
их познавательной 

деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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дополнительной 

научнопопулярной 
литературой 

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 
России», 

http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 
http://www.culturema

p.ru/ 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 
информацией; включение в 

урок игровых процедур с 

целью поддержания 
мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 
межличностных 

отношений в классе; 

4.5 Гражданская 

идентичность 
(практическое 

занятие) 

1 Какими качествами должен 

обладать человек как 
гражданин 

Обосновать важность 

духовнонравственных 
качеств гражданина. 

Работать с 

источниками, 
определять понятия, 

подготовить 
практическую работу 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 

религии в Санкт-
Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 
РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 

России», 
http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 

http://www.culturema
p.ru/ 

Установление 

доверительных отношений 
с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися требований 

и просьб учителя, 
привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 
их познавательной 

деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально значимой 

информацией; включение в 

урок игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 
налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

4.6 Моя школа и мой 

класс 

(практическое 
занятие) 

1 Портрет школы или класса 

через добрые дела 

Характеризовать 

понятие «доброе дело» 

в контексте оценки 
собственных действий, 

их нравственного 

начала. 

Работать с 

источниками, 
определять понятия, 

подготовить 

практическую работу 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 
музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 
России», 

http://www.rusnations.

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 
и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; побуждение 
обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 
общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 
работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
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ru 

Культура регионов 

России, 

http://www.culturema
p.ru/ 

информацией; включение в 

урок игровых процедур с 
целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 
налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

4.7 Человек: какой 
он? 

(практическое 

занятие) 

1 Человек. Его образы в 
культуре. Духовность и 

нравственность как 

важнейшие качества 
человека 

Сформулировать свой 
идеал человека, назвать 

качества, ему 

присущие. 

Работать с 

источниками, 
определять понятия, 

подготовить 

практическую работу 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 

музей истории 
религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 
РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 

проект «Лица 

России», 
http://www.rusnations.

ru 

Культура регионов 

России, 
http://www.culturema

p.ru/ 

Установление 
доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 
позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб учителя, 
привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 
их познавательной 

деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими и 
сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 
работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; включение в 
урок игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся к 
получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 
отношений в классе; 

4.8 Человек и 

культура 

(проект) 

1 Итоговый проект: «Что 

значит быть человеком?» 

Показать взаимосвязь 

человека и культуры 

через их взаимное 
влияние. 

Характеризовать образ 

человека высокой 
духовной культуры, 

создаваемый в 

произведениях 
искусства. 

Работать с 

источниками, 

систематизировать 
понятия, подготовить 

проект. 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Государственный 
музей истории 

религии в Санкт-

Петербурге  

http://www.gmir.ru)  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Сайт «Культура. 

РФ», 

http://www.culture.ru 

мультимедийный 
проект «Лица 

России», 

http://www.rusnations.
ru 

Культура регионов 
России, 

http://www.culturema

p.ru/ 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 
и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 

их познавательной 
деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 
нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 
информацией; включение в 

урок игровых процедур с 

целью поддержания 
мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 
межличностных 

отношений в классе; 

Итого по тематическому 
блоку 

8     

http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
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2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-

выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщенности, с другой – глубокая степень психологической вовлеченности личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 

занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, 

как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 

значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю 

систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка – временно́е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к 

распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и 

навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 

личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания обучающегося, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала.  

 

Обобщение и 

повторение 

2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34     
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1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного региона, 

образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания;  

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики ее воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, 

воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, 

приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей; 
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расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное 

для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального 

искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и 

современной музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки, 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 

предложенных рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные, реализация 

которых может осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций региона, 

индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, их творческих 

способностей.  

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начального общего образования и непрерывность изучения учебного предмета:  

инвариантные модули: 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  

вариативные модули: 

модуль № 5 «Музыка народов мира»;  

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  

модуль № 7 «Духовная музыка»;  

модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, которые 

может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 

внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 часов: в 5 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, 

участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных 

связях с такими учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, география, 

история, обществознание, иностранный язык. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Инвариантные модули 

 

Модуль № 1 «Музыка моего края»  

Фольклор – народное творчество. 

Содержание: Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового 

фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр. 

Календарный фольклор. 

Содержание: Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, 

весенние – на выбор учителя). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о соответствующих 

фольклорных традициях; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие в народном 

гулянии, празднике на улицах своего города, поселка. 

Семейный фольклор. 

Содержание: Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, 

рекрутские песни, плачи-причитания. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики традиционных образов; 

разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору учителя); 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; исследовательские 

проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 

Наш край сегодня. 

Содержание: Современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города (при 

наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, 

консерватория. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных композиторов; 
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знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров культуры и искусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, написание отзыва с 

анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей малой 

родины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; съемка, 

монтаж и озвучивание любительского фильма), направленна сохранение и продолжение 

музыкальных традиций своего края. 

 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

Россия – наш общий дом. 

Содержание: Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. 

Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изучении данного тематического материала 

рекомендуется выбрать не менее трех региональных традиций. Одна из которых – музыка 

ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский или 

марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие 

культурные традиции желательно выбрать среди более удаленных географически, а также по 

принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик 

Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть представлена русская 

народная музыка). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов в аудио- и 

видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр разных народов России; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 

жанра, характера музыки. 

Фольклорные жанры. 

Содержание: Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио-и видеозаписи; 

аутентичная манера исполнения; 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки разных 

народов; 

выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирических и эпических 

песенных образцов фольклора разных народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере изученных народных 

танцев и песен; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных народов России; 

музыкальный фестиваль «Народы России». 

Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. 
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Содержание: Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; 

картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических 

событий. Внутреннее родство композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Виды деятельности обучающихся: 

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в композиторской 

обработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет, 

вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного 

тематического материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему отражения 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной 

традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвященного данной теме; 

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам просмотра. 

На рубежах культур. 

Содержание: Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. Этнографические 

экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных территориях 

(например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно-следственных связей 

такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, 

исследователей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в фестивале 

традиционной культуры. 

 

Модуль № 3 «Русская классическая музыка» 

(изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением 

модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от русского 

фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга 

национальных сюжетов, образов, интонаций). 

Образы родной земли. 

Содержание: Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвященные картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на 

примере творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских композиторов, 

полученного на уровне начального общего образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскому фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного русским 

композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений; посещение 

концерта классической музыки, в программу которого входят произведения русских композиторов. 
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Золотой век русской культуры. 

Содержание: Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, 

домашнее музицирование, балы, театры. Особенности отечественной музыкальной культуры XIX в. 

(на примере творчества М.И. Глинки, П.И.Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова и других 

композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного содержания, 

выразительных средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирического характера, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных русской культуре 

XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально-литературной 

композиции на основе музыки и литературы XIX века; реконструкция костюмированного бала, 

музыкального салона. 

История страны и народа в музыке русских композиторов. 

Содержание: Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 

симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов – 

Н.А.Римского-Корсакова, А.П.Бородина, М.П.Мусоргского, С.С.Прокофьева, Г.В.Свиридова и 

других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ художественного содержания 

и способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения патриотического 

содержания, сочиненного русским композитором-классиком; 

исполнение Гимна Российской Федерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных творчеству 

композиторов – членов русского музыкального общества «Могучая кучка»; просмотр видеозаписи 

оперы одного из русских композиторов (или посещение театра) или фильма, основанного на 

музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русский балет. 

Содержание: Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. Чайковский, 

С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские 

сезоны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской балетной музыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских балетных трупп 

за рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания знаменитых балетов, 

творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, мультипликации) на 

музыку какого-либо балета (фрагменты). 
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Русская исполнительская школа. 

Содержание: Творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г. Рубинштейн, С. 

Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). Консерватории в Москве 

и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка 

особенностей интерпретации; 

создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных отечественных 

исполнителей классической музыки. 

Русская музыка – взгляд в будущее. 

Содержание: Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. 

Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и других 

композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическими и 

технологическими идеями по расширению возможностей и средств музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических средств в 

создании современной музыки; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию музыкальной электроники в 

России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных продуктов и 

электронных гаджетов. 

 

Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» 

Камерная музыка. 

Содержание: Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная 

миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная 

форма. Куплетная форма. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежныхи русских 

композиторов), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной наглядной схемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением основных 

признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – трехдольный метр);  

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 

выражение музыкального образа камерной миниатюры через устныйили письменный текст, 

рисунок, пластический этюд. 

Циклические формы и жанры. 

Содержание: Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, разработочный 

принцип развития. 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного художественного замысла 

цикла; 

разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной из классических сонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предварительное изучение 

информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могут 

звучать аплодисменты); последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, классической 4-

частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое интонирование), 

наблюдение за процессом развертывания музыкального повествования; 

образно-тематический конспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое моделирование, 

инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки; 

слушание целиком не менее одного симфонического произведения; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической музыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как 

они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

Театральные жанры. 

Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, 

антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и 

сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов; 

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание данного хора 

в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 

различение, определение на слух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровых групп, тембров инструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); предварительное 

изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее 

яркие музыкальные номера); 

последующее составление рецензии на спектакль. 

Вариативные модули 

Модуль № 5 «Музыка народов мира»  

(изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно 

соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество 

России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных 

разделов программы между собой). 
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Музыка – древнейший язык человечества. 

Содержание: Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя 

Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 

Виды деятельности обучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных артефактов 

древности, последующий пересказ полученной информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение тотемному животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в музыкальном 

искусстве XVII—XX веков». 

Музыкальный фольклор народов Европы.  

Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора (для изучения 

данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 национальных культур из следующего списка: 

английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, 

венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должна быть представлена не 

менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключительно – образцами 

типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например, испанский 

фольклор – кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор – мазурка, полонез; французский 

фольклор – рондо, трубадуры; австрийский фольклор – альпийский рог, тирольское пение, лендлер). 

Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов 

Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов европейского фольклора 

и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных традиций 

народов Европы (в том числе в форме рондо). 

Музыкальный фольклор народов Азии и Африки. 

Содержание: Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки 

стран Азии (для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные 

традиции из следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), 

уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов 

Африки и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского фольклора и 

фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах; 

вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и Африки». 

Народная музыка Американского континента. 

Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-

нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

Виды деятельности обучающихся: 
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выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, латиноамериканского 

фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации в стиле (жанре) 

изучаемой традиции. 

Модуль № 6 «Европейская классическая музыка»  

Национальные истоки классической музыки. 

Содержание: Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига 

и других композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. Характерные жанры, 

образы, элементы музыкального языка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рассматриваемых 

национальных стилей, творчества изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, умение 

напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из числа изучаемых 

классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов-классиков, 

представителей национальных школ; просмотр художественных и документальных фильмов о 

творчестве выдающих европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; 

посещение концерта классической музыки, балета драматического спектакля. 

Музыкант и публика. 

Содержание: Кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и 

других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание 

публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами виртуозной музыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов – как любимцев публики, так и 

непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в концертном 

зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), лентой 

времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); посещение концерта классической 

музыки с последующим обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных 

произведений для домашнего прослушивания. 

Музыка – зеркало эпохи. 

Содержание: Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных 

ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, 

характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере 

творчества И.С. Баха и Л. ван Бетховена. 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на примере 

музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); просмотр 

художественных фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и классицизм, творческому 

пути изучаемых композиторов. 

Музыкальный образ. 

Содержание: Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. 

Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и 

других композиторов). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных 

интонаций, жанров). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, композиторов-романтиков, 

сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, идентификация с 

лирическим героем произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное творчество, 

созвучное кругу образов изучаемого композитора; составление сравнительной таблицы стилей 

классицизм и романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и 

литературе). 

Музыкальная драматургия. 

Содержание: Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – строение музыкального 

произведения. 

Виды деятельности обучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики музыкального 

развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений, чувств, 

характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация музыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого присутствуют 

крупные симфонические произведения; создание сюжета любительского фильма (в том числе в 

жанре теневого театра, мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии 

одного из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальный стиль. 
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Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических 

приемов, музыкального языка. (На примере творчества В.А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и 

других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля (стиль 

композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, классицизма, романтизма, 

импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлежности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных инструментов); 

жанра, круга образов; 

способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных формах 

(гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям 

музыкального искусства различных стилей XX века. 

Модуль № 7 «Духовная музыка»  

Храмовый синтез искусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella или пение в 

Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, 

Воскресения. 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках музыки и основ 

религиозных культур и светской этики на уровне начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как сочетания 

разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, перекликающихся 

с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, живописи, 

архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно: посещение концерта духовной музыки. 

Развитие церковной музыки  

Содержание: Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение 

нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции 

(знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной и русской духовной 

музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с историей возникновения нотной записи; 

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал, знаменный 

распев, современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов (одноголосие); 
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слушание духовной музыки; 

определение на слух: состава исполнителей; типа фактуры (хоральный склад, полифония); 

принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции; 

вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием географических и 

исторических особенностей распространения различных явлений, стилей, жанров, связанных с 

развитием религиозной музыки; исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным 

произведениям духовной музыки. 

Музыкальные жанры богослужения. 

Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. 

Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, 

всенощное бдение. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) произведениями мировой 

музыкальной классики, написанными в соответствии с религиозным каноном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представление об 

особенностях их построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием терминологии, 

примерами из соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения к данной 

музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции. 

Религиозные темы и образы в современной музыке. 

Содержание: Сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиозной 

темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в контексте современной 

культуры.  

Виды деятельности обучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции в культуре 

XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными композиторами; 

вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия в наше 

время»; посещение концерта духовной музыки. 

Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Джаз. 

Содержание: Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и 

стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов, 

гармоническая сетка, импровизация). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициямии направлениями 

(регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы ритмической и 

вокальной импровизации на ее основе; 

определение на слух: принадлежности к джазовой или классической музыке; 

исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); вариативно: сочинение блюза; 

посещение концерта джазовой музыки. 

Мюзикл. 
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Содержание: Особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины XX века (на примере 

творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре мюзикла на 

российской сцене. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными зарубежными и отечественными 

композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами (опера, балет, 

драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах массовой 

информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного текста для 

данной постановки; 

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 

Молодежная музыкальная культура. 

Содержание: Направления и стили молодежной музыкальной культуры XX–XXI веков (рок-н-

ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие). Авторская песня (Б.Окуджава, 

Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.).  

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры (потребительские 

тенденции современной культуры).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» молодежной 

культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и 

исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных музыкальных 

течений; 

дискуссия на тему «Современная музыка»; 

вариативно: презентация альбома своей любимой группы. 

Музыка цифрового мира. 

Содержание: Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой 

вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях 

цифровой среды. 

Виды деятельности обучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его художественного образа, 

стиля, выразительных средств; 

разучивание и исполнение популярной современной песни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни современного 

человека; создание собственного музыкального клипа. 

Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка и литература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, 

былина). Интонации рассказа, повествованияв инструментальной музыке (поэма, баллада). 

Программная музыка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих вариантов 

с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 
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сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального 

музыкального произведения; 

рисование образов программной музыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений. 

Музыка и живопись. 

Содержание: Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. 

Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – 

динамика. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских 

клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций 

изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней 

ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно-

изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин художников. 

Музыка и театр. 

Содержание: Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван 

Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, 

драматургии, сценической живописи, хореографии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и зарубежными композиторами 

для драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи спектакля, 

в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с последующим 

обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские проекты 

о музыке, созданной отечественными композиторами для театра. 

Музыка кино и телевидения. 

Содержание: Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры 

фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере 

произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке и др.). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого музыкой; 

разучивание, исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента 

мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом на вопрос 

«В чем отличие видеозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



 

473 

 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми 

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. 

2) 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, отраженных в лучших произведениях 

мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами 

нравственного самоопределения, отраженными 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 волонтера в дни 

праздничных мероприятий. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральныхи духовных ценностей 

этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4) 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. 

5) 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 деятельностина звуковом материале 

самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической 
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информации о различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма 

специальной терминологии. 

6) 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 свое 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. 

7) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8) экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества 

9) адаптации 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; 

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 психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

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; 
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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 проведенного 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 проведенного 

наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учетом 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 учетом поставленных целей; 

оценивать надежность 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) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа 

интеллектуальной деятельности – музыкального мышления. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) 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 возможностив ситуации публичного 

выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их 

как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень 

общения. 

2) вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

выражать свое 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. 

3) 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, групповойи индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 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; 

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 отчета 

перед группой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

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; 
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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 учетом 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; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

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 свое 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 все вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевного равновесия). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 
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регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 

включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

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, включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных 

аспектов развития общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей республики, края, народа;  

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей 

малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, 

к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех региональных 

фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментовк группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится: 

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. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся 

научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерныеи симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичныхдля данного жанра; 



 

479 

 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученныхкультурно-национальных традиций и 

жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

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. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится:  

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

обучающийся научится: 

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) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных 

видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС  
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№ 

п/

п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Колич

ество 

часов 

 

 

Программное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

   

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

Раздел 1. Музыка моего края  

1.1 Фольклор – народное творчество  2  

Традиционная 

музыка - 

отражение жизни 

народа. Жанры 

детского и 

игрового 

фольклора (игры, 

пляски, 

хороводы) 

Знакомство со 

звучанием 

фольклорных образцов 

в аудио- и 

видеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежности к 

народной или 

композиторской 

музыке; 

исполнительского 

состава (вокального, 

инструментального, 

смешанного); жанра, 

основного настроения, 

характера музыки; 

разучивание и 

исполнение народных 

песен, танцев, 

инструментальных 

наигрышей, 

фольклорных игр 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  2  
    

Раздел 2. Народное музыкальное творчество России 

2.1 Россия – наш общий дом  2  

Богатство и 

разнообразие 

фольклорных 

традиций 

народов нашей 

страны. Музыка 

наших соседей, 

музыка других 

регионов 

Знакомство со 

звучанием 

фольклорных образцов 

близких и далеких 

регионов в аудио- и 

видеозаписи; 

разучивание и 

исполнение народных 

песен, танцев, 

инструментальныхнаи

грышей, фольклорных 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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игр разных народов 

России; 

определение на слух: 

принадлежности к 

народной или 

композиторской 

музыке; 

исполнительского 

состава (вокального, 

инструментального, 

смешанного); жанра, 

характера музыки 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

2.2 
Фольклор в творчестве 

профессиональных композиторов 
 1  

Народные 

истоки 

композиторского 

творчества: 

обработки 

фольклора, 

цитаты; картины 

родной природы 

и отражение 

типичных 

образов, 

характеров, 

важных 

исторических 

событий. 

Внутреннее 

родство 

композиторского 

и народного 

творчества на 

интонационном 

уровне 

Сравнение 

аутентичного звучания 

фольклора и 

фольклорных мелодий 

в композиторской 

обработке; 

разучивание, 

исполнение народной 

песни в 

композиторской 

обработке; знакомство 

с фрагментом крупного 

сочинения (симфония), 

в котором 

использованы 

подлинные народные 

мелодии; 

наблюдение за 

принципами 

композиторской 

обработки, развития 

фольклорного 

тематического 

материала 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004


 

482 

 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  3  
    

Раздел 3. Русская классическая музыка 

3.1 Образы родной земли  2  

Вокальная 

музыка на стихи 

русских поэтов, 

программные 

инструментальн

ые произведения, 

посвященные 

картинам 

русской 

природы, 

народного быта, 

сказкам, 

легендам (на 

примере 

творчества М.И. 

Глинки, С.В. 

Рахманинова, 

В.А. Гаврилина и 

других 

композиторов) 

Выявление 

мелодичности, 

интонационной 

близости русскому 

фольклору; 

разучивание, 

исполнение не менее 

одного вокального 

произведения, 

сочиненного русским 

композитором - 
классиком; 

вариативно: рисование 

по мотивам 

прослушанных 

музыкальных 

произведений 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

3.2 Золотой век русской культуры  2  

Светская музыка 

российского 

дворянства XIX 

века: 

музыкальные 

салоны, 

домашнее 

музицирование, 

балы, театры. 

Знакомство с 

шедеврами русской 

музыки XIX века, 

анализ 

художественного 

содержания, 

выразительных 

средств; разучивание, 

исполнение не менее 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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Особенности 

отечественной 

музыкальной 

культуры XIX в. 

(на примере 

творчества М.И. 

Глинки, Н.А. 

Римского- 

Корсакова и 

других 

композиторов) 

одного вокального 

произведения 

лирического характера, 

сочиненного русским 

композитором - 

классиком; 

музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий и 

авторов изученных 

произведений; 

вариативно: просмотр 

художественных 

фильмов, телепередач, 

посвященных русской 

культуре XIX века 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

3.3 
История страны и народа в музыке 

русских композиторов 
 3  

Образы 

народных героев, 

тема служения 

Отечеству в 

крупных 

театральных и 

симфонических 

произведениях 

русских 

композиторов 

(на примере 

сочинений 

композиторов - 

Н.А. Римского-

Корсакова, А.П. 

Бородина, М.П. 

Мусоргского, 
С.С. Прокофьева, 

Г.В. Свиридова и 

других 

композиторов) 

Знакомство с 

шедеврами русской 

музыки XIX-XX веков, 

анализ 

художественного 

содержания и способов 

выражения 

патриотической идеи, 

гражданского пафоса; 

разучивание, 

исполнение не менее 

одного вокального 

произведения 

патриотического 

содержания, 
сочиненного русским 

композитором - 

классиком; 

исполнение 

Гимна Российской 

Федерации; 

музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий и 

авторов изученных 

произведений; 

вариативно: 

просмотр 

художественных 

фильмов, телепередач, 

посвященных 

творчеству 

композиторов - членов 

русского музыкального 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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общества «Могучая 

кучка»; 

просмотр 

видеозаписи оперы 

одного из русских 

композиторов 

(или посещение театра) 

или фильма, 

основанного на 

музыкальных 

сочинениях русских 

композиторов 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  7  
    

Раздел 4. Жанры музыкального искусства 

4.1 Камерная музыка  2  

Жанры камерной 

вокальной 

музыки (песня, 

романс, вокализ). 

Инструментальн

ая миниатюра 

(вальс, ноктюрн, 

прелюдия, 

каприс). 

Одночастная, 

двухчастная, 

трехчастная 

репризная 

форма. 

Куплетная форма 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

изучаемых жанров, 

(зарубежных и русских 

композиторов), анализ 

выразительных 

средств, 

характеристика 

музыкального образа; 

определение на слух 

музыкальной формы и 

составление ее 

буквенной наглядной 

схемы; разучивание и 

исполнение 

произведений 

вокальных и 

инструментальных 

жанров; вариативно: 

импровизация, 

сочинение кратких 

фрагментов с 

соблюдением 

основных признаков 

жанра (вокализ пение 

без слов, вальс - 

трехдольный метр); 

индивидуальная или 

коллективная 

импровизация в 

заданной форме; 

выражение 

музыкального образа 

камерной миниатюры 

через устный или 

письменный текст, 

рисунок, пластический 

этюд 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

4.2 Симфоническая музыка  1  

Одночастные 

симфонические 

жанры 

(увертюра, 

картина). 

Симфония 

Знакомство с 

образцами 

симфонической 

музыки: программной 

увертюры, 

классической 4-

частной симфонии; 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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освоение основных тем 

(пропевание, 

графическая фиксация, 

пластическое 

интонирование), 

наблюдение за 

процессом 

развертывания 

музыкального 

повествования; 

образно-тематический 

конспект; исполнение 

(вокализация, 

пластическое 

интонирование, 

графическое 

моделирование, 

инструментальное 
музицирование) 

фрагментов 

симфонической 

музыки 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

4.3 Циклические формы и жанры  2  

Сюита, цикл 

миниатюр 

(вокальных, 

инструментальн

ых). Принцип 

контраста. 

Прелюдия и 

фуга. Соната, 

концерт: 

трехчастная 

форма, контраст 

основных тем, 

разработочный 

принцип 

развития 

Знакомство с циклом 

миниатюр, 

определение принципа, 

основного 

художественного 

замысла цикла; 

разучивание и 

исполнение 

небольшого 

вокального цикла; 

знакомство со 

строением сонатной 

формы; определение на 

слух основных партий-

тем в одной из 

классических сонат; 

вариативно: посещение 

концерта; 

предварительное 

изучение информации 

о произведениях 

концерта; 

последующее 

составление рецензии 

на концерт 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  5  
    

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 
Музыкальный фольклор народов 

Европы 
 3  

Интонации и 

ритмы, формы и 

жанры 

европейского 

фольклора (для 

изучения данной 

темы 

рекомендуется 

выбрать не менее 

2-3 

национальных 

культуриз 

следующего 

списка: 

английский, 

австрийский, 

немецкий, 

французский, 

итальянский, 

испанский, 

польский, 

норвежский, 

венгерский 

фольклор). 

Каждая 

выбранная 

национальная 

культура должна 

быть 

представлена не 

менее чем двумя 

наиболее яркими 

явлениями. В 

том числе, но не 

исключительно - 

образцами 

типичных 

инструментов, 

жанров, 

стилевых и 

культурных 

особенностей 

(например, 

испанский 

фольклор - 

кастаньеты, 

фламенко, 

болеро; польский 

фольклор - 

мазурка, 

полонез; 

французский 

Выявление 

характерных 

интонаций и ритмов в 

звучании 

традиционной музыки 

народов Европы; 

выявление общего и 

особенного при 

сравнении изучаемых 

образцов европейского 

фольклора и фольклора 

народов России; 

разучивание и 

исполнение народных 

песен, танцев; 

двигательная, 

ритмическая, 

интонационная 

импровизация по 

мотивам изученных 

традиций народов 

Европы (в том числе в 

форме рондо) 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004


 

487 

 

фольклор - 

рондо, 

трубадуры; 

австрийский 

фольклор - 

альпийский рог, 

тирольское 

пение, лендлер). 

Отражение 

европейского 

фольклора в 

творчестве 

профессиональн

ых композиторов 

1.2 
Музыкальный фольклор народов 

Азии и Африки 
 2  

Африканская 

музыка - стихия 

ритма. 

Интонационно-

ладовая основа 

музыки стран 

Азии (для 

изучения 

данного 

тематического 

блока 

рекомендуетсявы

брать 1-2 

национальные 

традиции из 

следующего 

списка стран: 

Китай, Индия, 

Япония, 

Вьетнам, 

Индонезия, 

Иран, Турция), 

уникальные 

традиции, 

музыкальные 

инструменты. 

Представления о 

роли музыки в 

жизни людей 

Выявление 

характерных 

интонаций и ритмов в 

звучании 

традиционной музыки 

народов Африки и 

Азии; выявление 

общего и особенного 

при сравнении 

изучаемых образцов 
азиатского фольклора и 

фольклора народов 

России; 

разучивание и 

исполнение народных 

песен, танцев; 

коллективные 

ритмические 

импровизации на 

шумовых и ударных 

инструментах; 

вариативно: 

исследовательские 

проекты по теме 

«Музыка стран Азии и 

Африки» 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  5  
    

Раздел 2. Европейская классическая музыка 

2.1 
Национальные истоки классической 

музыки 
 3  

Национальный 

музыкальный 

стиль на примере 

творчества Ф. 

Шопена, Э. 

Грига и других 

композиторов. 

Знакомство с 

образцами музыки 

разных жанров, 

типичных для 

рассматриваемых 

национальных стилей, 

творчества изучаемых 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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Значение и роль 

композитора 

классической 

музыки. 

Характерные 

жанры, образы, 

элементы 

музыкального 

языка 

композиторов; 

определение на слух 

характерных 

интонаций, ритмов, 

элементов 

музыкального языка, 

умение напеть 

наиболее яркие 

интонации, прохлопать 

ритмические примеры 

из числа изучаемых 

классических 

произведений; 

разучивание, 

исполнение не менее 

одного вокального 

произведения, 

сочиненного 

композитором-

классиком (из числа 

изучаемых в данном 

разделе); музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий и 

авторов изученных 

произведений; 

вариативно: 

исследовательские 

проекты о творчестве 

европейских 

композиторов-

классиков, 

представителей 

национальных школ; 

просмотр 

художественных и 

документальных 

фильмов о творчестве 

выдающих 

европейских 

композиторов; 

посещение концерта 

классической музыки, 

балета 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

2.2 Музыка-зеркало эпохи  1  

Стили барокко и 

классицизм (круг 

основных 

образов, 

характерных 

интонаций, 

жанров). 

Полифонический 

и гомофонно-

гармонический 

склад на примере 

творчества И.С. 

Баха и Л. ван 

Бетховена 

Знакомство с 

образцами 

полифонической и 

гомофонно-

гармонической 

музыки; разучивание, 

исполнение не менее 

одного вокального 

произведения, 

сочиненного 

композитором -

классиком (из числа 

изучаемых в данном 

разделе); исполнение 

вокальных, 

ритмических, речевых 

канонов; музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий и 

авторов изученных 

произведений; 

вариативно: 

составление 

сравнительной 

таблицы стилей 

барокко и классицизм 

(на примере 

музыкального 

искусства, либо 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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музыки и живописи, 

музыки и 

архитектуры); 

просмотр 

художественных 

фильмов и 

телепередач, 

посвященных стилям 

барокко и классицизм, 

творческому пути 

изучаемых 

композиторов 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  4  
    

Раздел 3. Духовная музыка 

3.1 Храмовый синтез искусств  2  

Музыка 

православного и 

католического 

богослужения 

(колокола, пение 

acapella или 

пение в 

Сопровождении 

органа). 

Основные 

жанры, 

традиции. 

Образы Христа, 

Богородицы, 

Рождества, 

Воскресения 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация знаний 

о христианской 

культуре 

западноевропейской 

традиции русского 

православия, 

полученных на уроках 

музыки и основ 

религиозных культур и 

светской этики на 

уровне начального 

общего образования; 

осознание единства 

музыки со словом, 

живописью, 

скульптурой, 

архитектурой как 

сочетания разных 

проявлений единого 

мировоззрения, 

основной идеи 

христианства; 

исполнение вокальных 

произведений, 

связанных с 

религиозной 

традицией, 

перекликающихся с 

ней по тематике; 

определение сходства 

и различия элементов 

разных видов 

искусства (музыки, 

живописи, 

архитектуры), 

относящихся: к 

русской православной 

традиции; 

западноевропейской 

христианской 
традиции; другим 

конфессиям (по выбору 

учителя) 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  2  
    

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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Раздел 4. Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 Мюзикл  1  

Классика жанра - 

мюзиклы 

середины XX 

века (на примере 

творчества Ф. 

Лоу, Р. 

Роджерса, Э.Л. 

Уэббера). 

Современные 

постановки в 

жанре мюзикла 

на российской 

сцене 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями, 

сочиненными 

зарубежными и 

отечественными 

композиторами в 

жанре мюзикла, 

сравнение с другими 

театральными жанрами 

(опера, балет); анализ 

рекламных объявлений 

о премьерах мюзиклов 

в современных 

средствах массовой 

информации; просмотр 

видеозаписи одного из 

мюзиклов, написание 

собственного 

рекламного текста для 

данной постановки; 

разучивание и 

исполнение отдельных 

номеров из мюзиклов 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  1  
    

Раздел 5. Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 Музыка и литература  1  

Единство слова и 

музыки в 

вокальных 

жанрах (песня, 

романс, кантата, 

ноктюрн, 

баркарола, 

былина). 

Интонации 

рассказа, 

повествования в 

инструментально

й музыке (поэма, 

баллада). 

Программная 

музыка 

Знакомство с 

образцами вокальной и 

инструментальной 

музыки; импровизация, 

сочинение мелодий на 

основе стихотворных 

строк, сравнение своих 

вариантов с 

мелодиями, 

сочиненными 
композиторами (метод 

«Сочинение 

сочиненного»); 

сочинение рассказа, 

стихотворения под 

впечатлением от 

восприятия 

инструментального 

музыкального 

произведения 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

5.2 Музыка и театр  1  

Музыка к 

драматическому 

спектаклю (на 

примере 

творчества Э. 

Грига и др.). 

Единство 

музыки, 

драматургии, 

сценической 

живописи, 

хореографии 

Знакомство с 

образцами музыки, 

созданной 

отечественными и 

зарубежными 

композиторами для 

драматического театра; 

вариативно: 

постановка 

музыкального 

спектакля; посещение 

театра с последующим 

обсуждением (устно 

или письменно) роли 

музыки в данном 

спектакле 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

5.3 Музыка кино и телевидения  2  

Музыка в немом 

и звуковом кино. 

Внутрикадровая 

и закадровая 

музыка. Жанры 

фильма-оперы, 

фильма-балета, 

фильма-

мюзикла, 

музыкального 

мультфильма (на 

примере музыки 

Р. Роджерса, Г. 

Гладкова) 

Знакомство с 

образцами киномузыки 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов; 

просмотр фильмов с 

целью анализа 

выразительного 

эффекта, создаваемого 

музыкой; разучивание, 

исполнение песни из 

фильма; вариативно: 

создание 

любительского 

музыкального фильма; 

переозвучка фрагмента 

мультфильма; 

просмотр фильма-

оперы или фильма- 

балета, аналитическое 

эссе с ответом на 

вопрос «В чем отличие 

видеозаписи 
музыкального 

спектакля от фильма- 

оперы (фильма-

балета)?» 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

5.4 
Музыка и изобразительное 

искусство 
 1  

Выразительные 

средства 

музыкального и 

изобразительног

о искусства. 

Аналогии: ритм, 

композиция, 

линия - мелодия, 

пятно - созвучие, 

колорит - тембр, 

светлотность - 

динамика. 

Импрессионизм 

(на примере 

творчества 

французских 

клавесинистов, 

К. Дебюсси и 

других 

композиторов) 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями 

программной музыки, 

выявление интонаций 

изобразительного 

характера; вариативно: 

рисование под 

впечатлением от 

восприятия музыки 

программно-

изобразительного 

характера 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9b004 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Колич

ество 

часов 

 

Программное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

  ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

Раздел 1. Музыка моего края 

1.1 Наш край сегодня  2  

Современная 

музыкальная 

культура родного 

края. Г имн 

республики, города 

(при наличии). 

Земляки - 

композиторы, 

исполнители, 

деятели культуры. 

Театр, 

филармония, 

консерватория 

Разучивание и 

исполнение гимна 

республики, города, 

песен местных 

композиторов; 

знакомство с 

творческой 

биографией, 

деятельностью 

местных мастеров 

культуры и 

искусства; 

вариативно: 

посещение местных 

музыкальных 

театров, музеев, 

концертов, 

написание отзыва с 

анализом спектакля, 

концерта, экскурсии; 

исследовательские 

проекты, 

посвященные 

деятелям 

музыкальной 

культуры своей 

малой родины 

(композиторам, 

исполнителям, 

творческим 

коллективам) 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  5  
    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  

    

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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творческие проекты 

(сочинение песен, 

создание 

аранжировок 

народных мелодий; 

съемка, монтаж и 

озвучивание 

любительского 

фильма), 

направленные на 

сохранение и 

продолжение 

музыкальных 

традиций своего края 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  2  
    

Раздел 2. Народное музыкальное творчество России 

2.1 Фольклорные жанры  1  

Общее и особенное 

в фольклоре 

народов России: 

лирика, эпос, танец 

Знакомство со 

звучанием фольклора 

разных регионов 

России в аудио - и 

видеозаписи; 

аутентичная манера 

исполнения; 

выявление 

характерных 

интонаций и ритмов 

в звучании 

традиционной 

музыки разных 

народов; выявление 

общего и особенного 

при сравнении 

танцевальных, 

лирических и 

эпических песенных 

образцов фольклора 

разных народов 

России; разучивание 

и исполнение 

народных песен, 

танцев, эпических 

сказаний; 

двигательная, 

ритмическая, 

интонационная 

импровизация в 

характере изученных 

народных танцев и 

песен 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

2.2 На рубежах культур  2  

Взаимное влияние 

фольклорных 

традиций друг на 

друга. 

Знакомство с 

примерами смешения 

культурных 

традиций в 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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Этнографические 

экспедиции и 

фестивали. 

Современная 

жизнь фольклора 

пограничных 

территориях 

(например, казачья 

лезгинка, калмыцкая 

гармошка), 

выявление 

причинно-

следственных связей 

такого смешения; 

изучение творчества 

и вклада в развитие 

культуры 

современных этно-

исполнителей, 

исследователей 

традиционного 

фольклора; 

вариативно: участие 

в этнографической 

экспедиции; 

посещение (участие) 

в фестивале 

традиционной 

культуры 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  3  
    

Раздел 3. Русская классическая музыка 

3.1 Образы родной земли  2  

Вокальная музыка 

на стихи русских 

поэтов, 

программные 

инструментальные 

произведения, 

посвященные 

картинам русской 

природы, 

народного быта, 

сказкам, легендам 

(на примере 

творчества М.И. 

Глинки,С.В. 

Рахманинова, 

В.А.Гаврилина и 

других 

композиторов) 

Повторение, 

обобщение опыта 

слушания, 

проживания, анализа 

музыки русских 

композиторов, 

полученного на 

уровне начального 

общего образования; 

выявление 

мелодичности, 

широты дыхания, 

интонационной 

близости русскому 

фольклору; 

разучивание, 

исполнение не менее 

одного вокального 

произведения, 

сочиненного русским 

композитором-

классиком; 

музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий 

авторов изученных 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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произведений; 

вариативно: 

рисование по 

мотивам 

прослушанных 

музыкальных 

произведений; 

посещение концерта 

классической 

музыки, в программу 

которого входят 

произведения 

русских 

композиторов 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

3.2 Русская исполнительская школа  1  

Творчество 

выдающихся 

отечественных 

исполнителей (А.Г. 

Рубинштейн, 

С.Рихтер, Л. 

Коган, М. 

Ростропович, 

Е.Мравинский и 

другие 

исполнители); 

консерватории в 

Москве и Санкт-

Петербурге, 

родном городе. 

Конкурс имени 

П.И. Чайковского 

Слушание 

одних и тех же 

произведений в 

исполнении разных 

музыкантов, оценка 

особенностей 

интерпретации; 
создание домашней 

фоно- и видеотеки из 

понравившихся 

произведений; 

дискуссия на 

тему «Исполнитель - 

соавтор 

композитора»; 

вариативно: 

исследовательские 

проекты, 

посвященные 

биографиям 

известных 

отечественных 

исполнителей 

классической музыки 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

3.3 
Русская музыка – взгляд в 

будущее 
 1  

Идея светомузыки. 

Мистерии А.Н. 
Знакомство с 

музыкой 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

Установление 

доверительных 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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Скрябина. 

Терменвокс, 

синтезатор Е. 

Мурзина, 

электронная 

музыка (на 

примере 

творчества А.Г. 

Шнитке, Э.Н. 

Артемьева и 

других 

композиторов) 

отечественных 

композиторов XX 

века, эстетическими 

и технологическими 

идеями по 

расширению 

возможностей и 

средств 

музыкального 

искусства; 

слушание образцов 

электронной музыки, 

дискуссия о 

значении 

технических средств 

в создании 

современной 

музыки; 

вариативно: 

исследовательские 

проекты, 

посвященные 

развитию 

музыкальной 

электроники в 

России 

ea02b6 отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

3.4 
История страны и народа в 

музыке русских композиторов 
 2  

Образы народных 

героев, тема 

служения 

Отечеству в 

крупных 

театральных и 

симфонических 

произведениях 

русских 

композиторов (на 

примере 

сочинений 

композиторов - 

Н.А. Римского-

Корсакова, А.П. 

Бородина, М.П. 

Мусоргского, С.С. 

Прокофьева, Г.В. 

Свиридова и 

других 

композиторов) 

Знакомство с 

шедеврами русской 

музыки XX веков, 

анализ 

художественного 

содержания и 

способов выражения; 

разучивание, 

исполнение не менее 

одного вокального 

произведения, 

сочиненного русским 

композитором-

классиком; 

музыкальнаявиктори

на на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений; 

просмотр 

видеозаписи оперы 

одного из русских 

композиторов 

(или посещение 

театра) или фильма, 

основанного на 

музыкальных 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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сочинениях русских 

композиторов 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

3.5 Русский балет  1  

Мировая слава 

русского балета. 

Творчество 

композиторов 

(П.И. Чайковский, 

С.С. Прокофьев, 

И.Ф. Стравинский, 

Р.К. Щедрин), 

балетмейстеров, 

артистов балета. 

Дягилевские 

сезоны 

Знакомство с 

шедеврами русской 

балетной музыки; 

поиск информации о 

постановках 

балетных 

спектаклей, 

гастролях 

российских балетных 

трупп за рубежом; 

посещение балетного 

спектакля (просмотр 

в видеозаписи); 

характеристика 

отдельных 

музыкальных 

номеров и спектакля 

в целом; вариативно: 

исследовательские 

проекты, 

посвященные 

истории создания 

знаменитых балетов, 

творческой 

биографии балерин, 

танцовщиков, 

балетмейстеров; 

съемки 

любительского 

фильма (в технике 

теневого, кукольного 

театра, 

мультипликации) на 

музыку какого- либо 

балета (фрагменты) 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  7  
    

Раздел 4. Жанры музыкального искусства 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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4.1 Театральные жанры  1  

Строение 

музыкального 

спектакля: 

увертюра, 

действия, 

антракты, финал. 

Массовые сцены. 

Сольные номера 

главных героев. 

Номерная 

структура и 

сквозное развитие 

сюжета. 

Лейтмотивы. Роль 

оркестра в 

музыкальном 

спектакле 

Знакомство с 

отдельными 

номерами из 

известных опер, 

балетов; разучивание 

и исполнение 

небольшого хорового 

фрагмента из оперы, 

слушание данного 

хора в аудио- или 

видеозаписи, 

сравнение 

собственного и 

профессионального 

исполнений; 

музыкальная 

викторина на 

материале изученных 

фрагментов 

музыкальных 

спектаклей; 

различение, 

определение на слух: 

тембров голосов 

оперных певцов; 

оркестровых групп, 

тембров 

инструментов; типа 

номера (соло, дуэт, 

хор); вариативно: 

посещение театра 

оперы и балета (в 

том числе 

виртуального); 

предварительное 

изучение 

информации о 

музыкальном 

спектакле (сюжет, 

главные герои и 

исполнители, 

наиболее яркие 

музыкальные 

номера); 

последующее 

составление 

рецензии на 

спектакль 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

4.2 Камерная музыка  1  

Жанры 

камерной 

вокальной музыки 

(песня, романс, 

вокализ). 

Инструментальная 

миниатюра (вальс, 

ноктюрн, 

прелюдия, 
каприс). 

Одночастная, 

двухчастная, 

трехчастная 

репризная форма. 

Куплетная форма 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

изучаемых жанров, 

(зарубежных и 

русских 

композиторов), 

анализ 

выразительных 

средств, 

характеристикамузы

кального образа; 

определение на слух 

музыкальной формы 

и составление ее 

буквенной наглядной 

схемы; 

разучивание и 

исполнение 

произведений 

вокальных и 

инструментальных 

жанров; вариативно: 

импровизация, 

сочинение кратких 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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фрагментов с 

соблюдением 

основных признаков 

жанра (вокализ пение 

без слов, вальс - 

трехдольный метр); 

индивидуальная или 

коллективная 

импровизация в 

заданной форме; 

выражение 

музыкального образа 

камерной 

миниатюры через 

устный или 

письменный текст, 

рисунок, 

пластический этюд 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

4.3 Циклические формы и жанры  1  

Сюита, цикл 

миниатюр 

(вокальных, 

инструментальных

). Принцип 

контраста. 

Прелюдия и фуга. 

Соната, концерт: 

трехчастная форма, 

контраст основных 

тем, 

разработочный 

принцип развития 

Знакомство с циклом 

миниатюр, 

определение 

принципа, основного 

художественного 

замысла цикла; 

разучивание и 

исполнение 

небольшого 

вокального цикла; 

знакомство со 

строением сонатной 

формы; определение 

на слух основных 

партий - тем в одной 

из классических 

сонат; вариативно: 

посещение концерта 

(в том числе 

виртуального); 
предварительное 

изучение 

информации о 

произведениях 

концерта (сколько в 

них частей, как они 

называются, когда 

могут звучать 

аплодисменты); 

последующее 

составление 

рецензии на концерт 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

4.4 Симфоническая музыка  2  Одночастные Знакомство с Библиотека ЦОК Установление 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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симфонические 

жанры (увертюра, 

картина). 

Симфония 

образцами 

симфонической 

музыки: 

программной 

увертюры, 

классической 4-

частной симфонии; 

освоение основных 

тем (пропевание, 

графическая 

фиксация, 

пластическое 

интонирование), 

наблюдение за 

процессом 

развертывания 

музыкального 

повествования; 

образнотематический 

конспект; 

исполнение 

фрагментов 

симфонической 

музыки; слушание 

целиком не менее 

одного 

симфонического 

произведения; 

вариативно: 

посещение концерта 

(в том числе 

виртуального) 

симфонической 

музыки; 

предварительное 

изучение 

информации о 

произведениях 

концерта; 

последующее 

составление 

рецензии на концерт 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  5  
    

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 
Музыкальный фольклор народов 

Европы 
 2  

Интонации и 

ритмы, формы и 

жанры 

европейского 

фольклора (для 

изучения данной 

темы 

рекомендуется 

выбрать не менее 

2-3 национальных 

культур из 

следующего 

списка: 

английский, 

австрийский, 

немецкий, 

французский, 

итальянский, 

испанский, 

польский, 

норвежский, 

Выявление 

характерных 

интонаций и ритмов 

в звучании 

традиционной 

музыки народов 

Европы; выявление 

общего и особенного 

при сравнении 

изучаемых образцов 

европейского 

фольклора и 

фольклора народов 

России; 

разучивание и 

исполнение 

народных песен, 

танцев; 

двигательная, 

ритмическая, 

интонационная 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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венгерский 

фольклор. 

Отражение 

европейского 

фольклора в 

творчестве 

профессиональных 

композиторов 

импровизация по 

мотивам изученных 

традиций народов 

Европы (в том числе 

в форме рондо) 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

1.2 
Народная музыка американского 

континента 
 2  

Стили и жанры 

американской 

музыки (кантри, 

блюз, спиричуэлс, 

самба, босса-нова). 

Смешение 

интонаций и 

ритмов различного 

происхождения 

Выявление 

характерных 

интонаций и ритмов 

в звучании 

американского, 

латиноамериканског

о фольклора, 

прослеживание их 

национальных 

истоков; разучивание 

и исполнение 

народных песен, 

танцев; 

индивидуальные и 

коллективные 

ритмические и 

мелодические 

импровизации в 

стиле (жанре) 

изучаемой традиции 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6


 

503 

 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  4  
    

Раздел 2. Европейская классическая музыка 

2.1 Музыкальный образ  3  

Г ероические 

образы в музыке. 

Лирический герой 

музыкального 

произведения. 

Судьба человека - 

судьба 

человечества (на 

примере 

творчества Л. ван 

Бетховена, Ф. 

Шуберта и других 

композиторов). 

Стили классицизм 

и романтизм (круг 

основных образов, 

характерных 

интонаций, 

жанров) 

Знакомство с 

произведениями 

композиторов - 

венских классиков, 

композиторов-

романтиков, 

сравнение образов их 

произведений, 

сопереживание 

музыкальному 

образу, 

идентификация с 

лирическим героем 

произведения; 

узнавание на слух 

мелодий, интонаций, 

ритмов, элементов 

музыкального языка 

изучаемых 

классических 

произведений, 

умение напеть их 

наиболее яркие темы, 

ритмоинтонации; 

разучивание, 

исполнение не менее 

одного вокального 

произведения, 

сочиненного 

композитором-

классиком, 

художественная 

интерпретация его 

музыкального 

образа; музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий и 

авторов изученных 

произведений; 

вариативно: 

сочинение музыки, 

импровизация; 

литературное, 

художественное 

творчество, 

созвучное кругу 

образов изучаемого 

композитора; 

составление 

сравнительной 

таблицы стилей 

классицизм и 

романтизм (только 

на примере музыки, 

либо в музыке и 

живописи, в музыке 

и литературе) 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  3  
    

Раздел 3. Духовная музыкаа 

3.1 Храмовый синтез искусств  2  

Музыка 

православного и 

католического 

богослужения 

(колокола, пение 

acapella или пение 

в Сопровождении 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний о 

христианской 

культуре 

западноевропейской 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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органа). Основные 

жанры, традиции. 

Образы Христа, 

Богородицы, 

Рождества, 

Воскресения. 

Полифония в 

западной и русской 

духовной музыке 

традиции русского 

православия, 

полученных на 

уроках музыки и 

основ религиозных 

культур и светской 

этики на уровне 

начального общего 

образования; 

осознание единства 

музыки со словом, 

живописью, 

скульптурой, 

архитектурой как 

сочетания разных 

проявлений единого 

мировоззрения, 

основной идеи 

христианства; 

исполнение 

вокальных 

произведений, 

связанных с 

религиозной 

традицией, 

перекликающихся с 

ней по тематике; 

определение 

сходства и различия 

элементов разных 

видов искусства 

(музыки, живописи, 

архитектуры), 

относящихся: к 

русской 

православной 

традиции; 

западноевропейской 

христианской 

традиции; другим 

конфессиям (по 

выбору учителя) 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  2  
    

Раздел 4. Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 
Молодежная музыкальная 

культура 
 2  

Направления и 

стили молодежной 

музыкальной 

культуры XX-XXI 

веков (рок-н-ролл, 

блюз-рок, панкрок, 

хард-рок, рэп, хип-

хоп, фанк и 

другие). 

Авторская песня 

(Б. Окуджава, Ю. 

Визбор, В. 

Высоцкий и др.). 

Социальный и 

коммерческий 

контекст массовой 

музыкальной 

культуры 

(потребительские 

тенденции 

современной 

культуры) 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями, 

ставшими 

«классикой жанра» 

молодежной 

культуры; 

разучивание и 

исполнение песни, 

относящейся к 

одному из 

молодежных 

музыкальных 

течений; дискуссия 

на тему 

«Современная 

музыка»; 

вариативно: 

презентация альбома 

своей любимой 

группы 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

4.2 Музыка цифрового мира  1  

Музыка повсюду 

(радио, 

телевидение, 

Интернет, 

наушники). 

Музыка на любой 

вкус 

(безграничный 

выбор, 

персональные 

плейлисты). 

Музыкальное 

творчество в 

условиях цифровой 

среды 

Просмотр 

музыкального клипа 

популярного 

исполнителя, анализ 

его художественного 

образа, стиля, 

выразительных 

средств 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

4.3 Мюзикл  1  

Особенности 

жанра. Классика 

жанра - мюзиклы 

середины XX века 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями, 

сочиненными 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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(на примере 

творчества Ф. Лоу, 

Р. Роджерса, Э.Л. 

Уэббера). 

Современные 

постановки в 

жанре мюзикла на 

российской сцене 

зарубежными и 

отечественными 

композиторами в 

жанре мюзикла, 

сравнение с другими 

театральными 

жанрами (опера, 

балет, драматический 

спектакль); анализ 

рекламных 

объявлений о 

премьерах мюзиклов 

в современных 

средствах массовой 

информации; 
просмотр 

видеозаписи одного 

из мюзиклов, 

написание 

собственного 

рекламного текста 

для данной 

постановки; 

разучивание и 

исполнение 

отдельных номеров 

из мюзиклов 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  4  
    

Раздел 5. Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 Музыка и живопись  2  

Выразительные 

средства 

музыкального и 

изобразительного 

искусства. 

Аналогии: ритм, 

композиция, линия 

- мелодия, пятно - 

созвучие, колорит - 

тембр, 

светлотность - 

динамика. 

Программная 

музыка 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями 

программной 

музыки, выявление 

интонаций 

изобразительного 

характера; 

вариативно: 

рисование под 

впечатлением от 

восприятия музыки 

программно-

изобразительного 

характера 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

5.2 Музыка кино и телевидения  2  

Музыка в немом и 

звуковом кино. 

Внутрикадровая и 

закадровая музыка. 

Жанры фильма-

оперы, фильма-

балета, фильма-

мюзикла, 

музыкального 

мультфильма (на 

примере 

произведений Р. 

Роджерса, Ф. Лоу, 

Г. Гладкова, А. 

Шнитке и др.) 

Знакомство с 

образцами 

киномузыки 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов; 

просмотр фильмов с 

целью анализа 

выразительного 

эффекта, 

создаваемого 

музыкой; 

разучивание, 

исполнение песни из 

фильма; вариативно: 

создание 

любительского 

музыкального 

фильма 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ea02b6 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого по разделу  4  
    

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  

    

 

 

2.1.14. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и является 

одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-

технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе практико-

ориентированного обучения и системнодеятельностного подхода в реализации содержания. 

Рабочая программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями, в том 

числе материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В 

рамках освоения программы по технологии происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с 

миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Рабочая программа по технологии раскрывает содержание, адекватно отражающее смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и 

самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-

моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки 

материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы автоматического 

управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, 

транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Рабочая программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметные 

и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и 

методов обучения, являются ФГОС ООО и Концепция преподавания предметной области 

«Технология». 

Основной целью освоения технологии является формирование технологической грамотности, 

глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя 

из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной 

и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 
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Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на 

неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность применения научно-

теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся 

в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры 

личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, 

технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, 

предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и готовности принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и структуры 

технологии неразрывно связано с освоением процесса познания - построения и анализа 

разнообразных моделей. 

Программа по технологии построена по модульному принципу. 

Модульная программа по технологии - это система логически завершённых блоков (модулей) 

учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, 

предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и вариативные. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим модулям. 

Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет 

осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода 

на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие 

цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и 

информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на 

уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на основе последовательного 

знакомства обучающихся с технологическими процессами, техническими системами, материалами, 

производством и профессиональной деятельностью. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов 

по единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств 

материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 

правила безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются профессии, 

непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и 

технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет 

продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный 

цикл по освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями 

применения графической информации, с различными типами графических изображений и их 

элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном 

носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными графическими 

обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, 
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знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей, овладевают навыками 

чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными 

способами подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчётов 

по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых 

технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления кадрового 

потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в том 

числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут 

планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 

технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его освоении формируются 

навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих 

моделей роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, 

программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также 

дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии 

познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом 

познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие её 

элементы и открывает возможность использовать технологический подход при построении моделей, 

необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, 

необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и 

создания технологий. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на производстве 

и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными системами и их 

практической реализации на примере простых технических систем. В результате освоения модуля 

обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу 

автоматизированной системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в 

помещении и прочее). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои биологические 

циклы. 

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 

инвариантных модулях; 



 

511 

 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 

освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при освоении в 

инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, 

преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел 

в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в 

инвариант.  

Количество число часов, рекомендованных для изучения технологии в 5 классе - 68 часов (2 

часа в неделю). 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Вводное занятие.(2ч) 

Инструктаж по технике безопасности в кабинете «Технология»(1ч) 

Содержание инструкций по охране труда в кабинете «Технология». Правила поведения в 

кабинете «Технология» 

Введение в «Технологию 5»(1 ч) 

Модуль I. «Производство и технологии» (8 час) 

Тема 1.1. Потребности человека и технологии. Технологии вокруг нас. (2 час) 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий.  Преобразующая деятельность 

человека и технологии. Технологическая система.  

Правила поведения в кабинете «Технологии» и мастерских. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм.  

Практическая работа «Изучение пирамиды потребностей современного человека» 

Тема 1.2. Техносфера и её элементы. (2 час) 

Техносфера как среда обитания человека. Элементы техносферы. Общая характеристика 

производства. Категории и типы производства. Производственная деятельность. Труд как основа 

производства. Технологический процесс. Технологическая операция. 

Практическая работа «Изучение техносферы региона проживания». 

Тема 1. 3. Производство и техника. Материальные технологии. (2 час) 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека. 

Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные материалы. Материальные 

технологии. Машины и механизмы. Классификация машин. Виды механизмов. Простые и сложные 

детали технических устройств. Виды соединений деталей. Какие бывают профессии.  

Практическая работа «Составление таблицы/перечня естественных и искусственных 

материалов и их основных свойств» 

Тема 1.4. Когнитивные технологии. Проектирование и проекты. Этапы выполнения 

проекта (2 час) 

Мир идей и создание новых вещей и продуктов. Когнитивные технологии. Проекты и 

ресурсы в производственной деятельности человека. Метод мозгового штурма, метод интеллект 

карт, метод фокальных объектов и др. Проект как форма организации деятельности. Виды проектов. 

Этапы выполнения проекта. Проектная документация. Паспорт проекта. Проектная папка. 

Практическая работа «Составление интеллект карты «Технология».  

Мини-проект «Логотип/табличка на учебный кабинет технологии» 

Раздел II. Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 час) 

Тема 2. 1. Основы графической грамоты. (2 час) 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). 

Виды и области применения графической информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Практическая работа «Чтение 

графических изображений» 

Тема 2. 2. Графические изображения. (2 час) 

Графические изображения. Типы графических изображений: рисунок, диаграмма, график, 

граф, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др. Требования к 
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выполнению графических изображений. Практическая работа «Выполнение эскиза изделия 

(например, из древесины, текстиля)» 

Тема 2.3. Основные элементы графических изображений (2 час) 

Основные элементы графических изображений: точка, линия, контур, буквы и цифры, 

условные знаки. Правила черчения. 

Практическая работа «Черчение линий. Выполнение чертёжного шрифта» 

Тема 2.4. Правила построения чертежей (2 час) 

Правила построения чертежей: рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров. Чтение чертежа.  

Практическая работа «Черчение рамки, разделочной доски и др.» 

Раздел III. «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» Технологии 

обработки конструкционных материалов( 36 час ). 

Тема 3.1. Технология, её основные составляющие. Бумага и её свойства (2 час) 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные технологии.  

Практическая работа «Составление технологической карты изготовления поделки из 

бумаги» 

Тема 3.2. Качество изделия. Подходы к оценке качества изделия. (2) 

Народные промыслы по обработке древесины: роспись по дереву, резьба по 

дереву.Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. Учебные заведения, где 

можно получить профессию, связанную с деревообработкой. 

Тема 3.3: Технологии обработки пищевых продуктов ( 6час) 

Основы рационального питания. Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей 

(4 ч)  

Питание как физиологическая потребность. Рациональное, здоровое питание, режим 

питания, пищевая пирамида. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. Особенности 

рационального питания подростков. Пищевой рацион. Общие сведения о питании и технологиях 

приготовления пищи. 

Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, 

правила хранения продуктов. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов: Групповой 

проект по теме «Питание и здоровье человека»: 

- определение этапов командного проекта;  

- определение продукта, проблемы, цели, задач;  

- обоснование проекта;  

- анализ ресурсов;  

- распределение ролей и обязанностей в команде. 

Кулинария. Кухня, санитарно-гигиенические требования к помещению кухни  (1 ч) 

Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды 

для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен 

и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные 

приёмы работы на кухне. Правила безопасного пользования газовыми плитами, 
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электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Правила этикета за столом. Условия хранения 

продуктов питания.Утилизация бытовых и пищевых отходов. 

Этикет, правила сервировки стола. (1 ч) 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового 

белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. Профессии, связанные с производством и обработкой 

пищевых продуктов. Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека»: 

Тема 3.4. Технологии обработки текстильных материалов (4 ч) Основы 

материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и использование 

человеком. История, культура.Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, животного 

происхождения, из химических волокон. Производство тканей: современное прядильное, ткацкое и 

красильно-отделочное производства. Ткацкие переплетения. Раппорт. Основа и уток. Направление 

долевой нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных 

материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Основы технологии 

изготовления изделий из текстильных материалов.  

Практическая работа «Изучение свойств тканей».  

Практическая работа «Определение направления нитей основы и утка». 

3.5. Швейная машина как основное технологическое  оборудование для изготовления 

швейных изделий. (10 час.) 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Швейная машина как основное технологическое оборудование для изготовления швейных 

изделий. Основные узлы швейной машины с электрическим приводом. Правила безопасной работы 

на швейной машине. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки 

на шпульку; заправка верхней нитки; заправка нижней нитки; выведение нижней нитки 

наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы; поворот строчки под углом; закрепка в 

начале строчки; закрепка в конце строчки; окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Выбор режимов работы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). Профессии, 

связанные со швейным производством.  

Практическая работа «Заправка верхней и нижней нитей машины. Выполнение прямых 

строчек» 

3.6. Конструирование швейных изделий. Чертёж и изготовление выкроек швейного 

изделия. (4 ч). 

Конструирование швейных изделий. Определение размеров швейного изделия. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Технологическая карта изготовления 

швейного изделия. Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов»: 

- определение проблемы, продукта, цели, задач учебного проекта; 

- анализ ресурсов; 

- обоснование проекта; 

- выполнение эскиза проектного 

швейного изделия; 

- выполнение проекта по технологической карте. 

Чертёж  выкроек швейного изделия. Раскрой швейного изделия  
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Организация рабочего места, инструменты и приспособления для изготовления выкроек. 

Определение размеров швейного изделия. Правила безопасного пользования ножницами. 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, 

прихватка, лоскутное шитьё). Способы настила ткани для раскроя. Правила раскладки выкроек. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы и подгибку. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасного пользования булавками. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов»: 

выполнение проекта по технологической карте. 

. Технологические операции по пошиву изделия. Оценка качества швейного изделия. (8 час) 

Ручные и машинные швы. Швейные машинные работы Выполнение технологических 

операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Понятие о временных и постоянных ручных работах. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Основные операции при ручных работах: ручная 

закрепка, перенос линий выкройки на детали кроя портновскими булавками и мелом, прямыми 

стежками; обмётывание, смётывание, стачивание, замётывание. Классификация машинных швов. 

Машинные швы и их условное обозначение. Соединительные швы: стачной вразутюжку и 

взаутюжку; краевые швы: вподгибку с открытым срезом и закрытым срезом. Основные операции 

при машинной обработке изделия: обмётывание, стачивание, застрачивание. Требования к 

выполнению машинных работ.  

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов»: 

- выполнение проекта по технологической карте; 

- оформление проектной документации; 

- оценка качества проектного изделия; 

- подготовка проекта к защите. 

Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки. Правила безопасной 

работы утюгом. Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.  

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов»: 

- самоанализ результатов проектной работы; 

- защита проекта 

 

Раздел V. «Робототехника» (14 час) 

Тема 4.1. Введение в робототехнику. Робототехнический конструктор (4 час) 

Введение в робототехнику. История развития робототехники. Понятия «робот», 

«робототехника».Автоматизация робототизация. Принципы работы робота. Классификация 

современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение. 

Практическая работа «Мой робот - помошник» 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функцию. Робототехнический 

конструктор. Детали конструкторов. Назначение деталей конструктора. 

Тема 4.2. Конструирование: подвижные и неподвижные соединения, механическая 

передача ( 2 час) 

 Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. Подвижные и неподвижные 

соединения. Механическая передача, виды. Ременная передача, её свойства. Зубчатая передача, её 

свойства. Понижающая, повышающая передача.  

Тема4. 3. Электронные устройства: двигатель и контроллер, назначение, устройство и 

функции ( 2 час) 
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Механическая часть робота: исполнительный механизм, рабочий орган. Контроллер, его 

устройство, назначение, функции. Сборка робота по схеме, инструкции. Электродвигатели: 

назначение, функции, общие принципы устройства. Характеристика исполнителей и датчиков. 

Устройства ввода и вывода информации. Среда программирования 

Тема 4.4. Программирование робота (2час) .  

Понятие «алгоритм»: Свойства алгоритмов, основное свойство алгоритма, исполнители 

алгоритмов (человек, робот). Блок-схемы. Среда программирования (среда разработки). Базовые 

принципы программирования. Визуальная среда программирования, язык для программирования 

роботов. 

Тема 4.5. Датчики и их функции (4час).  

Знакомство с датчиками, функции, принцип работы. Программирование датчиков. Изучение, 

применение и программирование датчика нажатия. Использование датчиков нажатия для 

ориентирования в пространстве. Чтение схем. Сборка моделей роботов с двумя датчиками нажатия. 

Анализ конструкции. Возможности усовершенствования модели. 

6 класс 

Модуль «Производство и технологии» 

Производственно-технологические задачи и способы их решения. 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование 

технических устройств. Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструирование и 

производство техники. Усовершенствование конструкции. Основы изобретательской 

и рационализаторской деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания изделий. 

Соблюдение технологии и качество изделия (продукции). 

Информационные технологии. Перспективные технологии. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, 

сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. 

Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового 

металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных 
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продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для 

вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для 

инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного 

изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»,  

 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

5 патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

6 гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

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; 

эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в декоративно-прикладном искусстве; 
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осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе; 

ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки; 

формирования 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; 

трудового воспитания: 

уважение 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; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия 

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; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 
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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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, 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. 

Умения принятия себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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; 
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понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника - участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

1. организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

2. соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой 

технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии» 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные материалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и 

узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов и 

другие методы; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назвать и характеризовать профессии. 

 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов» 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта 

на основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать её в проектной 

деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 

средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения прикладных 

учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 
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выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные инструменты и 

приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять их 

пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать 

основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации, 

выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль 

качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять социальное 

значение групп профессий. Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Робототехника» 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. Черчение» 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров). 

6 класс 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии» 
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 К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документацию 

для выполнения творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в 

процессе изготовления изделий из различных материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их 

развития. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов» 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование 

при обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения 

продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных 

продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву 

и отделке изделия; 
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выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления 

проектных изделий. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании 

мобильного робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. 

Черчение» 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием 

чертёжных инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического 

редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью 

графические тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ 

п/п  
Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

 

Коли 

чество 

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Вводное занятие 2 Инструктаж по 

технике 

безопасности в 

кабинете технологии 

 

Аналитическая 

деятельность: - 

объяснять понятия 

«техника 

безопасности в 

мастерской», 

«инструкции по 

охране труда», 

«соблюдение 

техники 

безопасности в 

кабинете - 

мастерской», 

изучать 

инструкции по 

охране труда 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 
образование. 

Технология», 5-8 класс, 
АО Издательство 

«Просвещение» 

Освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной жизни 

в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества;  

Модуль I. «Производство и технология» (8час) 
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1.1 Технологии вокруг нас 2 Технологии вокруг 

нас. Потребности 

человека. 

Преобразующая 

деятельность 

человека и 

технологии. 

Материальный мир и 

потребности 

человека. 

Мир идей и создание 

новых вещей и 

продуктов. 

Производственная 

деятельность. 

Техносфера как 

среда жизни и 

деятельности 

человека. Трудовая 

деятельность 

человека и создание 

вещей. Свойства 

вещей. 

Идея как прообраз 

вещей. 

Практическая 

работа «Изучение 

свойств вещей» 

Аналитическая 

деятельность: - 

объяснять понятия 

«потребности», 

«техносфера», 

«труд», «вещь»; 

1) изучать 

потребности 

человека; 

2) изучать 

и 

анализироват

ь потребности 

ближайшего 

социального 

окружения; 

3) анализир

овать 

свойства 

вещей. 

Практическая 

деятельность: 

4) изучать 

пирамиду 

потребностей 

современного 

человека; 

5) изучать 

свойства 

вещей 

Электронный 

образовательный ресурс 
«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. 
Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 

«Просвещение» Урок 
«Учебный предмет 

"Технология", 

потребности человека и 
цели производственной 

деятельности» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/675/  

Урок «Преобразующая 

деятельность человека и 
мир технологий» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/663/  
Урок «Технология. 

История развития 

технологий» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7557/start/289223/  

Урок «Классификация 
технологий» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7558/start/314300/ 

Привлечение внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 
работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

1.2 

Материалы и сырье в 

трудовой деятельности 
человека. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 

Основные свойства 
материалов 

(механические, 

физические, 
химические и пр.) и 

их изучение. 

Практическая 
работа «Выбор 

материалов на 

основе анализа его 
свойства» 

Производство и 

техника. 
Материальные 

технологии. 

Роль техники в 
производственной 

деятельности 

человека. 
Результаты 

производственной 
деятельности 

человека (продукт, 

изделие). 
Материальные 

технологии и их 

виды. 
Технологический 

процесс. 

Технологические 
операции. 

Практическая 

работа «Анализ 
технологических 

операций» 

- Аналити
ческая 
деятельность: 

- объяснять 

понятие 
«материалы», 

«сырье»; 

«производство
», «техника», 

«технология»;и

зучать 
классификаци

ю материалов, 

различать их 
виды; 

- анализир
овать и 

сравнивать 
свойства 

материалов; 

- характеризовать 
основные виды 

технологии 

обработки 
материалов 

(материальных 

технологий). 
Практическая 

деятельность: - 

исследовать 
свойства 

материалов; - 

осуществлять 
выбор материалов 

на основе анализа 

их свойств; 
- составлять 

перечень 

технологических 
операций и 

описывать их 

выполнение 

Электронный 
образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 
образование. 

Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 

«Просвеще Урок 

«Техносфера» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7555/start/308815/ 

Урок «Технологическая 

культура и культура 
труда. 

Техносфера» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma
terial_view/lesson_templat

es/1131214? 

menuReferrer=catalogue 
Урок «Производство 

потребительских благ» 

(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7556/start/314269/  

Урок «Технология. 
История развития 

технологий» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7557/start/289223/  

Урок «Классификация 
технологий» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7558/start/314300/ 
Урок «Техника и её 

использование в жизни 

людей» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7559/start/314331/  

Урок «Техника» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/lesson_templat

es/1574566? 
menuReferrer=catalogu

e 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/314300/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/314300/
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Урок «Машины, их 

классификация» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7560/start/256994/  

Урок «Материалы для 
производства 

материальных благ» 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7561/start/256499/  

Урок «Искусственные и 
синтетические 

материалы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7562/start/289192/ни

е» 

 

1.3 Проектирование и 
проекты 

2 

Когнитивные 

технологии: 

мозговой штурм, 

метод интеллект-

карт, метод 

фокальных объектов. 

Сфера применения и 

развития 

когнитивных 

технологий. 

Проекты и 

ресурсы в 

производственной 

деятельности 

человека. 

Проект как 

форма организации 

 

Аналитическ

ая деятельность: 

- называт

ь когнитивные 

технологии; 

- использо

вать методы 

поиска идей для 

выполнения 

учебных проектов; 

- называт

ь виды проектов; 

- знать 

этапы выполнения 

проекта. 

Практическа

я деятельность: 

- составля

ть интеллект-

карту; 

Виды 

проектов. Этапы 

выполнения 

проекта. 

Проектная 

документация. 

Паспорт проекта. 

Проектная папка. 

Какие 

бывают 

профессии. 

Практическа

я работа 

«Составление 

интеллект-карты 

«Технология». 

 

Электронный 
образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 
образование. 

Технология», 5-8 класс, 

АО 
Издательство«Просвеще

ние» 
Урок «Что такое 

учебный проект» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7553/start/256216/ 

Урок «Методы и 

средства творческой и 
проектной деятельности» 

(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7554/start/296609/  

Урок «Проектная 

деятельность и проектная 
культура» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/lesson_templat
es/2640766?menuReferrer

=catalogue 

 Урок «Проект. Общие 
требования к 

содержанию и  

оформлению проекта» 
(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/lesson_templat
es/3480? 

menuReferrer=catalogue  

 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

Модуль II  «Компьютерная графика. Черчение» (8 час) 

2.1 Введение в графику и 

черчение 

4 Основы 

графической 
грамоты. 

Графическая 

информация как 
средство передачи 

информации о 

материальном мире 
(вещах). Виды и 

области применения 

графической 
информации 

(графических 

изображений). 
Графические 

материалы и 

инструменты. 

- Аналити
ческая 

деятельность: 

- знакоми
ться с видами и 

областями 
применения 

графической 

информации; 

- изучать 

графические 
материалы и 

инструменты; 

- сравнива

Электронный 

образовательный ресурс 
«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. 
Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 

«Просвещение» 
Урок «Основы 

графической грамоты» 

(МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/lesson_templat

es/74443?menuReferrer=c
atalogue 

Урок «Графические 

изображения» (МЭШ)  

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 
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Практическая 

работа «Чтение 
графических 

изображений». 

Графические 
изображения. 

Типы графических 

изображений: 
рисунок, диаграмма, 

графики, графы, 

эскиз, технический 
рисунок, чертёж, 

схема, карта, 

пиктограмма и 
другое.Требования к 

выполнению 

графических 
изображений. Эскиз. 

Практическая 

работа «Выполнение 
эскиза изделия 

(например, из 

текстиля)» 

ть разные типы 

графических 
изображений; 

- изучать 
типы линий и 

способы 

построения линий; 

- называт

ь требования 
выполнению 

графических 

изображений. 

- Практич

еская 
деятельность: 

- читать 
графические 

изображения; 

- выполня

ть эскиз изделия 

-  

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/lesson_templat
es/751543?menuReferrer=

catalogue 

информацией 

2.2 Основные элементы 

графических 

изображений и их 

построение 

4 

Основные 

элементы 

графических 
изображений: точка, 

линия, контур, буквы 

и цифры, условные 
знаки. Правила 

построения линий. 

Правила построения 

чертежного шрифта. 

Практическая 

работа «Выполнение 
чертёжного 

шрифта». Чертеж. 

Правила построения 
чертежа. 

Черчение. 

Виды черчения. 
Правила 

построения чертежа 

рамка, основная 
надпись, масштаб, 

виды, нанесение 

размеров. 
Чтение 

чертежа. 

Практическая 
работа «Выполнение 

чертежа плоской 

детали (изделия)» 

- Аналити

ческая 
деятельность: 

- анализир
овать элементы 

графических 

изображений; 

- изучать 

виды шрифта и 
правила его 

начертания; 

правила 
построения 

чертежей; 

- изучать 

условные 

обозначения, 
читать чертежи. 

- Практич
еская 

деятельность: 

- выполня
ть построение 

линий разными 
способами; 

- выполня
ть чертёжный 

шрифт по 

прописям; 

- выполня

ть чертёж плоской 
детали 

- (изделия) 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 
Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 
АО Издательство 

«Просвещение» 

resh.edu.ru/subject/lesson/
7084/start/ 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией 

МодульIII «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» ( 38 час ) 

3.1 Технология, ее 

основные 

составляющие. Бумага 

и её свойства 

2 Проектировани

е, моделирование, 

конструирование - 
основные 

составляющие 

технологии. 
Основные элементы 

структуры 

технологии:действия, 
операции, этапы. 

Технологическ

ая карта. 
Бумага и её 

свойства. 

- Аналити

ческая 
деятельность: 

- изучать 
основные 

составляющие 

технологии; 

- характе

ризовать 
проектирование 

моделирование, 

конструирование; 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 
Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 
АО Издательство 

«Просвещение»  

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7083/ 

 http://school-

collection.edu.ru/ 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

формирование осознанного, 

уважительного и 
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Производство 

бумаги, история и 
современные 

технологии. 

Практическая 
работа 

«Составление 

технологической 
карты выполнения 

изделия из бумаги» 

- изучать 

этапы 
производства 

бумаги, ее виды, 
свойства, 

использование. 

- Практич
еская 

деятельность: 

- составля

ть 
технологическую 

карту 

изготовления 
поделки 

- из бумаги 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

3.2 Качество изделия. 

Подходы к оценке 

качества изделия 

 

2 Профессии, 

связанные с 

производством и 

обработкой 

древесины. 

Контроль и 

оценка качества 

изделий из 

древесины 

 

- Аналити
ческая 

деятельность: - 

- называть 

профессии, 
связанные с 

производством и 

обработкой дре-
весины 

Электронный 
образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 
«Просвещение» 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7569/start/314424/ 
https://www.trudoviki.net/

publ/uroki/2 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7569/start/314424/ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7084/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/

48/ 
https://www.trudoviki.net/

publ/uroki/2 

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

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

3

.

3 

Технологии обработки 

пищевых продуктов 

6 Общие сведения о 

питании и 

технологиях 

приготовления пищи. 

Рациональное, 

здоровое питание, 

режим питания, 

пищевая пирамида. 

Значение выбора 

продуктов для 

здоровья человека. 

Общие сведения о 

питании и 

технологиях 

приготовления пищи. 

Пищевая ценность 

яиц, круп, овощей. 

Технологии 

обработки овощей, 

круп. Технология 

приготовления блюд 

из яиц, круп, овощей. 

Определение 

качества продуктов, 

Технологии 

обработки пищевых 

продуктов 

Аналитическая 

деятельность: - 

искать и изучать 

информацию о 

значении понятий 

«витамин», 

содержании 

витаминов в 

различных 

продуктах 

питания; 

- н

а

х

о

д

и

т

ь

 

и

 

п

р

е

д

ъ

я

в

л

я

т

ь

 

и

Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 
Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 
АО Издательство 

«Просвещение» Урок 

«Основы здорового 
питания» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7575/start/256434/ 
Урок «Витамины, их 

значение в питании 

людей» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7576/start/256403/ 

Урок «Роль овощей в 
питании» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7574/start/296702/ 

Урок «Здоровое 

питание» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/m

aterial_view/lesson_templ

ates/11477?menuReferrer
=catalogue  

Урок «Механическая 

кулинарная обработка 
овощей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7577/start/256185/ 
Урок «Технология 

тепловой обработки 

овощей» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7578/start/314455/ 

Урок «Технология 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/start/256434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/start/256434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7576/start/256403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7576/start/256403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7574/start/296702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7574/start/296702/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11477?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11477?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11477?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11477?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/start/256185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/start/256185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/start/314455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/start/314455/
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приготовления блюд из 

овощей и фруктов» 
(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/m

aterial_view/lesson_templ
ates/2330774?menuReferr

er=catalogue  

Урок «Блюда из яиц» 
(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/m

aterial_view/lesson_templ
ates/1188438? 

menuReferrer=catalogue 

Урок «Яйца в 
кулинарии» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/m

aterial_view/lesson_templ
ates/473095?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Приготовление 
бутербродов и горячих 

напитков» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/m
aterial_view/lesson_templ

ates/2050346?menuReferr

er=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2330774?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2330774?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2330774?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2330774?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1188438
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1188438
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1188438
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/473095?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/473095?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/473095?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/473095?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2050346?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2050346?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2050346?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2050346?menuReferrer=catalogue
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3

.

4 

Технологии обработки 

текстильных 

материалов 

4 Производство 

тканей: современное 

прядильное, ткацкое 

и красильно-

отделочное 

производства. 

Ткацкие 

переплетения. 

Раппорт. Основа и 

уток. Направление 

долевой нити в 

ткани. Лицевая и 

изнаночная стороны 

ткани. 

Общие свойства 

текстильных 

материалов: 

физические, 

эргономические, 

эстетические, 

технологические. 

Основы технологии 

изготовления 

изделий из 

текстильных 

материалов. 

Практическая 

работа «Изучение 

свойств тканей». 

Практическая 

работа 

«Определение 

направления нитей 

основы и утка» 

Аналитическая 

деятельность: 

- знакомиться с 

видами 

текстильных 

материалов; 

- распознавать 

вид текстильных 

материалов; 

- знакомиться с 

современным 

производством 

тканей. 

Практическая 

деятельность: 

- изучать 

свойства тканей 

из хлопка, льна, 

шерсти, шелка, 

химических 

волокон; 

определять 

направление 

долевойнити в 

ткани; 

- определя

ть лицевую и 

изнаночную 

стороны ткани; 

- составля

ть коллекции 

тканей, 

нетканых 

материалов 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 
Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 
АО Издательство 

«Просвещение Урок 

«Текстильные 
материалы. 

Классификация.Техноло

гии производства 
ткани» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7565/start/314393/ 
Урок «Текстильные 

материалы 

растительного 
происхождения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7566/start/289285/ 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7567/start/256340/ 

Урок «Свойства 
текстильных 

материалов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7568/conspect/256

122/ Урок «Саржевое, 

сатиновое и атласное 
ткацкиепереплетения. 

Дефекты тканей» 

(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/m

aterial_view/lesson_templ

ates/1497309?menuReferr
er=catalogue Урок 

«Материаловедение» 

(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/m

aterial_view/lesson_templ

ates/483033?menuRеferre
r_catalogue» 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

 

3.5 Швейная машина как 

основное 

технологическое 

оборудование для 

изготовления швейных 

изделий 

10 Устройство швейной 

машины: виды 

приводов швейной 

машины, регуляторы. 

Правила безопасной 

работы на швейной 

машине. Подготовка 

швейной машины к 

работе. Приёмы 

работы на швейной 

машине. Неполадки, 

связанные с 

неправильной 

заправкой ниток. 

Виды стежков, швов. 

Виды ручных и 

машинных швов 

(стачные, краевые). 

Профессии, 

связанные со 

швейным 

производством. 

Практическая 

работа «Заправка 

верхней и нижней 

нитей машины. 

Выполнение прямых 

Аналитическая 

деятельность: 

- находить и 

предъявлять 

информацию об 

истории создания 

швейной машины; 

- изучать 

устройство 

современной 

бытовой швейной 

машины 

с электрическим 

приводом; 

- изучать правила 

безопасной работы 

на швейной 

машине. 

- Практич

еская 

деятельность:о

владевать 

безопасными 

приёмами 

труда; 

Электронный 

образовательный ресурс 
«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. 
Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 

«Просвещение» 

 Урок «Ручные швы» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/m

aterial_view/lesson_templ

ates/135807?menuReferre

r=catalogue Урок 
«Машинные швы» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/m
aterial_view/lesson_templ

ates/738809?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Ручные работы. 

Организациярабочего 

места. Технология 
выполнения ручных 

работ» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/m
aterial_view/lesson_templ

ates/1820720?menuReferr
er=catalogue 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/314393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/314393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/start/289285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/start/289285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/256340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/256340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7568/conspect/256122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7568/conspect/256122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7568/conspect/256122/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1497309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1497309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1497309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1497309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/483033?menuR%D0%B5ferrer_catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/483033?menuR%D0%B5ferrer_catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/483033?menuR%D0%B5ferrer_catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/483033?menuR%D0%B5ferrer_catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/135807?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/135807?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/135807?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/135807?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/738809?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/738809?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/738809?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/738809?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1820720?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1820720?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1820720?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1820720?menuReferrer=catalogue
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строчек» - подготав

ливать 

швейную 

машину к 

работе; 

- выполня

ть пробные 

прямые и 

зигзагообразны

е машинные 

строчки с 

различной 

длиной стежка 

по намеченным 

линиям; 

- выполня

ть закрепки в 

начале и конце 

строчки с 

использованием 

кнопки реверса 

 Видео «Практическая 

работа "Выполнение 
ручных стежков и 

строчек". Основные 

термины» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/m

aterial_view/atomic_objec

ts/8455236?menuReferrer
=catalogue  

Видео «Правила техники 

безопасности» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/m

aterial_view/atomic_objec

ts/7415599?menuReferrer
=catalogue 

 Видео «Правила 

безопасной работы на 
швейной машине» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/m
aterial_view/atomic_objec

ts/8417807?menuReferrer

=catalogue  

3.6 Конструирование 

швейных изделий. 

Чертёж и изготовление 

выкроек швейного 

изделия 

4 Конструирование 

швейных изделий. 

Определение 

размеров швейного 

изделия. 

Последовательность 

изготовления 

швейного изделия. 

Технологическая 

карта изготовления 

швейного изделия. 

Чертёж выкроек 

проектного швейного 

изделия (например, 

мешок для сменной 

обуви, прихватка, 

лоскутное шитье). 

Выкраивание 

деталей швейного 

изделия. Критерии 

качества кроя. 

Индивидуальный 

творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из 

текстильных 

материалов»: - 

определение 

проблемы, 

продукта,цели, задач 

учебного проекта; 

- анализ 

ресурсов; 

- обоснован

ие проекта; 

- выполнени

е эскиза 

проектного 

швейного 

изделия; 

- определени

е 

материалов, 

инструменто

в; 

- составлен

ие 

технологичес

Аналитическая 

деятельность: 

- анализир

овать эскиз 

проектного 

швейного 

изделия; 

- анализир

овать 

конструкцию 

изделия; 

- анализир

овать этапы 

выполнения 

проектного 

швейного 

изделия; 

- контрол

ировать 

правильность 

определения 

размеров 

изделия; 

- контрол

ировать 

качество 

построения 

чертежа. 

Практическая 

деятельность: 

- определе

ние 

проблемы, 

продукта, 

цели, задач 

учебного 

проекта; 

- обоснова

ние проекта; 

изготавливать 

проектное 

швейноеизделие по 

технологической 

карте; - выкраивать 

детали швейного 

изделия. 

Электронный 
образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 
образование. 

Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 
«Просвещение» 

Урок «Технологии 

изготовления швейных 
изделий» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/667/  

Урок «Моделирование 

фартука» (МЭШ) 

 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8455236?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8455236?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8455236?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8455236?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7415599?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7415599?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7415599?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7415599?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8417807?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8417807?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8417807?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8417807?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/667/
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кой 

карты; 

- выполнени

е проекта по 

технологичес

кой карте 

3.7 Технологические 

операции по пошиву 

изделия. Оценка 

качества швейного 

изделия 

8 

Классификация 

машинных швов. 

Машинные швы и их 

условное 

обозначение. 

Соединительные 

швы: стачной 

вразутюжку и 

взаутюжку; краевые 

швы: вподгибку с 

открытым срезом и 

закрытым срезом. 

Основные операции 

при машинной 

обработке изделия: 

обмётывание, 

стачивание, 

застрачивание. 

Оценка качества 

изготовления 

проектного швейного 

изделия. 

Индивидуальный 

творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из 

текстильных 

материалов»: - 

выполнение проекта 

по технологической 

карте; 

- о

ценка 

качества 

проектного 

изделия; 

- с

амоанализ 

результато

в проектной 

работы; 

- з

ащита 

проекта 

Аналитическая 

деятельность: 

- знакомиться с 

видами 

текстильных 

материалов; 

- распознавать 

вид текстильных 

материалов; 

- знакомиться с 

современным 

производством 

тканей. 

Практическая 

деятельность: 

- изучать 

свойства тканей 

из хлопка, льна, 

шерсти, шелка, 

химических 

волокон; 

- о

пределять 

направлен

ие 

долевой 

нити; 

- в

ыполнять 

необходи

мые 

ручные и 

машинны

е швы, 

- п

роводить 

влажно-

тепловую 

обработку 

швов, 

готового 

изделия; 

- з

авершать 

изготовле

ние 

проектног

о изделия; 

- о

формлять 

паспорт 

проекта; 

- п

редъявлят

ь 

проектное 

изделие; 

- з

ащищать 

проект 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 
Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 
АО Издательство 

«Просвещение» 

Интерактив «Правила 
безопасной работы с 

утюгом» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/m
aterial/app/246482?menu

Referrer=catalogue Урок 

«Презентация Проекта» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/m

aterial_view/lesson_templ
ates/1992184?menuRefer

rer=catalogue  

Видео «Основы 
проектной 

деятельности. 

Презентация проекта» 
(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/m

aterial_view/atomic_obje
cts/8431614?menuReferr

er=catalogue 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/246482?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/246482?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/246482?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1992184?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1992184?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1992184?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1992184?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8431614?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8431614?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8431614?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8431614?menuReferrer=catalogue
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Модуль IV Робототехника   

4.1 Введение в 

робототехнику. 

Робототехнический 

конструктор 

 

 

 

 

 

 

4 Введение в 

робототехнику. 

История развития 

робототехники. 

Понятия «робот», 

«робототехника». 

Автоматизация и 

робототизация. 

Принципы работы 

робота. 

Классификация 

современных 

роботов. Виды 

роботов, их функции 

и назначение. 

Практическая 

работа «Мой робот- 

помощник». 

Взаимосвязь 

конструкции робота 

и выполняемой им 

функции. 

Робототехнический 

конструктор. Детали 

конструкторов. 

Назначение деталей 

конструктора. 

 

Аналитическая 

деятельность: - 

объяснять понятия 

«робот», 

«робототехника»; 

- знакомиться с 

видами роботов, 

описывать их 

назначение; 

- анализировать 

взаимосвязь 

конструкции 

робота и 

выполняемой им 

функции; 

- называть и 

характеризовать 

назначение деталей 

робототехническог

о конструктора. 

Практическая 

деятельность: 

- изучать 

особенности и 

назначение разных 

роботов; 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 
Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 
АО Издательство 

«Просвещение» 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией  

4

,

2 

Конструирование: 

подвижные и 

неподвижные 

соединения, 

механическая передача 

2 Взаимосвязь 

конструкции робота 

и выполняемой им 

функции. 

Подвижные и 

неподвижные 

соединения. 

Механическая 

передача, виды. 

Ременная передача, 

её свойства. Зубчатая 

передача, её 

свойства. 

Понижающая, 

повышающая 

передача.  

 

Аналитическая 

деятельность: 

- анализировать 

взаимосвязь 

конструкции 

робота и 

выполняемой им 

функции; 

- различать виды 

передач; 

- анализировать 

свойства передач. 

 

Электронный 

образовательный 
ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 
Технология», 5-8 

класс, АО 

Издательство 
«Просвещение» 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией  

4.3 Электронные 

устройства: двигатель 

и контроллер, 

назначение, 

устройство и функции 

2 Механическая часть 

робота: 

исполнительный 

механизм, рабочий 

орган. Контроллер, 

его устройство, 

назначение, 

функции. Сборка 

робота по схеме, 

инструкции. 

Электродвигатели: 

назначение, 

функции, общие 

принципы 

устройства. 

Характеристика 

исполнителей и 

датчиков. 

Устройства ввода и 

вывода информации. 

Среда 

программирования. 

Практическая 

работа 

«Подключение 

Аналитическая 

деятельность: - 

знакомиться с 

устройством, 

назначением 

контроллера; 

- характеризовать 

исполнителей и 

датчики; 

- изучать 

инструкции, схемы 

сборки роботов. 

Практическая 

деятельность: - 

управление 

вращением мотора 

из визуальной 

среды 

программирования 

Электронный 
образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 
общее образование. 

Технология», 5-8 

класс, АО 
Издательство 

«Просвещение» 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией  
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мотора к 

контроллеру, 

управление 

вращением» 

4.4 Программирование 

робота 

2 Понятие «алгоритм»: 

Свойства 

алгоритмов, 

основное свойство 

алгоритма, 

исполнители 

алгоритмов (человек, 

робот). Блок-схемы. 

Среда 

программирования 

(среда разработки). 

Базовые принципы 

программирования. 

Визуальная среда 

программирования, 

язык для 

программирования 

роботов. 

Практическая 

работа «Сборка 

модели робота, 

программирование 

мотора» 

Аналитическая 

деятельность: 

- изучать 

принципы 

программирования 

в визуальной 

среде; 

- изучать 

принцип работы 

мотора. 

Практическая 

деятельность: 

- собирать робота 

по схеме; 

- программирова

ть работу мотора 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 
задания. Основное 

общее образование. 

Технология», 5-8 
класс, АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией  

4.5 Датчики, их функции и 

принцип работы 

4 

Знакомство с 

датчиками, функции, 

принцип работы. 

Программирование 

датчиков. Изучение, 

применение и 

программирование 

датчика нажатия. 

Практическая 

работа «Сборка 

модели 

транспортного 

робота, 

программирование 

датчика нажатия». 

Использование 

датчиков нажатия 

для ориентирования 

в пространстве. 

Чтение схем. Сборка 

моделей роботов с 

двумя датчиками 

нажатия. Анализ 

конструкции. 

Возможности 

усовершенствования 

модели. 

Практическая 

работа 

«Программирование 

модели робота с 

двумя датчиками 

нажатия» 

Аналитическая 

деятельность: 

- характеризовать 

составные части 

роботов, датчики в 

современных 

робототехнических 

системах; 

- изучать 

принципы 

программирования 

в визуальной 

среде; 

- анализировать 

взаимосвязь 

конструкции 

робота и 

выполняемой им 

функции. 

Практическая 

деятельность: 

- собирать 

модель робота 

по инструкции; 

- программирова

ть работу датчика 

нажатия; 

- составлять 

программу 

в соответствии с 

конкретной 

задачей 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 
задания. Основное 

общее образование. 
Технология», 5-8 

класс, АО 

Издательство 
«Просвещение» 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией  

ИТОГО  
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Тематическое планирование  

         6     класс 
№ 

п/п  
Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

 

Коли 

чество 

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

Модуль «Производство и технологии» 

1.1 Модели и 

моделирование 

2 Модели и 

моделирование, виды 

моделей. 

Макетирование. 

Основные свойства 

моделей. 

Производственно-

технологические 

задачи и способы их 

решения. 

Моделирование 

технических 

устройств. 

Производственно-

технологические 

задачи и способы их 

решения. 

Практическая 

работа 

«Описание/характер

истика модели 

технического 

устройства» 

Аналитическая 

деятельность: 

- характеризовать 

предметы труда в 

различных видах 

материального 

производства; 

- анализировать 

виды моделей; 

- изучать 

способы 

моделирования; 

- знакомиться со 

способами 

решения 

производственно-

технологических 

задач. 

Практическая 

деятельность: - 

выполнять 

описание модели 

технического 

устройства 

Электронный 

образовательный ресурс 
«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. 
Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной жизни 

в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества;  

1.2 Машины дома и на 

производстве. 

Кинематические 

схемы 

2 Виды машин и 

механизмов. 

Технологические, 

рабочие, 

информационные 

машины. Основные 

части машин 

(подвижные и 

неподвижные). 

Виды соединения 

деталей. 

Кинематические 

схемы. Условные 

обозначения в 

кинематических 
схемах. Типовые 

детали. 

Практическая 

работа « Чтение 

кинематических схем 

машин и 

механизмов» 

Аналитическая 

деятельность: 

- называть и 

характеризовать 

машины и 

механизмы; 

- называть 

подвижные и 

неподвижные 

соединения 

деталей машин; 

- изучать 

кинематические 

схемы, условные 

обозначения. 
Практическая 

деятельность: - 

называть условные 

обозначения в 

кинематических 

схемах; 

- - читать 

кинематические 

схемы машин и 

механизмов 

Электронный 
образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 
образование. 

Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 
«Просвещение» Урок 

«Учебный предмет 

"Технология", 
потребности человека и 

цели производственной 
деятельности» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/675/  
Урок «Преобразующая 

деятельность человека и 

мир технологий» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/663/  

Урок «Технология. 
История развития 

технологий» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7557/start/289223/  

Урок «Классификация 

технологий» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7558/start/314300/ 

Привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 
явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 
значимой информацией 

1.3 Техническое 

конструирование 

2 Техническое 

конструирование 

изделий. 

Конструкторская 

документация. 

Аналитическая 

деятельность: 

- конструировать, 

оценивать и 

Электронный 
образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 
образование. 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 
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Конструирование и 

производство 

техники. 

Усовершенствование 

конструкции. 

Основы 

изобретательской и 

рационализаторской 

деятельности. 

Технологические 

задачи, решаемые в 

процессе 

производства и 

создания изделий. 

Соблюдение 

технологии и 

качество изделия 

(продукции). 

Практическая 

работа «Выполнение 

эскиза модели 

технического 

устройства или 

машины» 

использовать 

модели 

в познавательной и 

практической 

деятельности; 

- разрабатывать 

несложную 

технологическую, 

конструкторскую 

документацию для 

выполнения 

творческих 

проектных задач; 

- предлагать 

варианты 

усовершенствован

ия конструкций. 

Практическая 

деятельность: 

- выполнять 

эскиз несложного 

технического 

устройства или 

машины 

Технология», 5-8 класс, 

АО 
Издательство«Просвеще

ние» 

Урок «Что такое 
учебный проект» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7553/start/256216/ 
Урок «Методы и 

средства творческой и 

проектной деятельности» 
(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7554/start/296609/  
Урок «Проектная 

деятельность и проектная 

культура» (МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/lesson_templat

es/2640766?menuReferrer
=catalogue 

 Урок «Проект. Общие 

требования к 
содержанию и  

оформлению проекта» 

(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/lesson_templat

es/3480? 
menuReferrer=catalogue  

 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

1.4 Перспективы развития 

технологий 

2 Информационные 

технологии. 

Перспективные 

технологии. 

Промышленные 

технологии. 

Технологии 

машиностроения, 

металлургии, 

производства 

пищевых продуктов, 

биотехнологии, 

агротехнологии и др. 

Перспективы 

развития технологий. 
Практическая 

работа 

«Составление 

перечня технологий, 

их описания, 

перспектив 

развития» 

Аналитическая 

деятельность: 

- характеризовать 

виды современных 

технологий; 

- определять 

перспективы 

развития разных 

технологий. 

Практическая 

деятельность: - 

составлять 

перечень 

технологий, 

описывать их 

Электронный 
образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 
образование. 

Технология», 5-8 класс, 

АО 
Издательство«Просвеще

ние» 

Урок «Что такое 
учебный проект» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7553/start/256216/ 
Урок «Методы и 

средства творческой и 

проектной деятельности» 
(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7554/start/296609/  
Урок «Проектная 

деятельность и проектная 

культура» (МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/lesson_templat

es/2640766?menuReferrer
=catalogue 

 Урок «Проект. Общие 

требования к 
содержанию и  

оформлению проекта» 

(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/lesson_templat

es/3480? 
menuReferrer=catalogue  

 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

2.1 Компьютерная 

графика. 

Мир изображений 

2 Виды чертежей. 

Основы выполнения 

чертежей с 

использованием 

чертежных 

инструментов и 

приспособлений. 

Геометрическое 

черчение. Правила 

Аналитическая 

деятельность: - 

называть виды 

чертежей; 

- анализировать 

последовательност

ь и приемы 

выполнения 

геометрических 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 
Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 
АО Издательство 

«Просвещение» 

Урок «Основы 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 
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геометрических 

построений. 

Стандарты 

оформления. 

Создание проектной 

документации. 

Практическая 

работа «Выполнение 

простейших 

геометрических 

построений с 

помощью 

чертежных 

инструментов и 

приспособлений» 

построений. 

Практическая 

деятельность: - 

выполнять 

простейшие 

геометрические 

построения с 

помощью 

чертежных 

инструментов и 

приспособлений 

графической грамоты» 

(МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/lesson_templat

es/74443?menuReferrer=c
atalogue 

Урок «Графические 

изображения» (МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/lesson_templat

es/751543?menuReferrer=
catalogue 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией 

2.2 Компьютерные методы 

представления 

графической 

информации. 

Графический редактор 

4 Компьютерная 

графика. 

Распознавание 

образов, обработка 

изображений, 

создание новых 

изображений с 

помощью средств 

компьютерной 

графики. 

Компьютерные 

методы 

представления 

графической 

информации. 

Растровая и 

векторная графики. 

Условные 

обозначения как 

специальные 

графические 

элементы и сфера их 

применения. Блок-

схемы. 

Практическая 

работа «Построение 

блок-схемы с 

помощью 

графических 

объектов». 

Понятие о 

графическом 

редакторе. 

Инструменты 

графического 

редактора, их 

возможности для 

выполнения 

графических 

изображений. 

Практическая 

работа «Построение 

фигур в графическом 

редакторе» 

Аналитическая 

деятельность: 

- изучать основы 

компьютерной 

графики; 

- различать 

векторную и 

растровую 

графики; 

- анализировать 

условные 

графические 

обозначения; 

- называть 

инструменты 

графического 

редактора; 

- описыва

ть действия 

инструментов и 
команд 

графического 

редактора. 

- Практическая 

деятельность: - 

выполнять 

построение блок-

схем с помощью 

графических 

объектов; - 

создавать 

изображения в 

графическом 

редакторе (на 

основе 

геометрических 

фигур) 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 
Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Урок «Основы 
графической грамоты» 

(МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/ma
terial_view/lesson_templat

es/74443?menuReferrer=c

atalogue 
Урок «Графические 

изображения» (МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/ma

terial_view/lesson_templat

es/751543?menuReferrer=
catalogue 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией 

2.3 Создание печатной 

продукции в 

графическом 

редакторе 

2 Создание печатной 

продукции в 

графическом 

редакторе. Виды и 

размеры печатной 

продукции. 

Инструменты 

графического 

редактора по 

обработке текстов и 

рисунков для 

создания 

графического 

объекта (афиша, 

Аналитическая 

деятельность: 

- характеризовать 

виды и размеры 

печатной 

продукции в 

зависимости от их 

назначения; 

- изучать 

инструменты для 

создания рисунков 

в графическом 

редакторе; 

Электронный 
образовательный ресурс 

«Домашние задания. 
Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 
АО Издательство 

«Просвещение» 

resh.edu.ru/subject/lesson/
7084/start/ 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 
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баннер, визитка, 

листовка). 

Составление дизайна 

печатной продукции 

на примере одного из 

видов (плакат, 

буклет, визитка). 

Практическая 

работа «Создание 

печатной продукции 

в графическом 

редакторе» 

- называть 

инструменты для 

создания рисунков 

в графическом 

редакторе, 

описывать их 

назначение, 

функции. 

Практическая 

деятельность: 

- создавать 

дизайн печатной 

продукции в 

графическом 

редакторе 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

3.1 Технологии обработки 

конструкционных 

материалов 

2 Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

Получение и 

использование 

металлов человеком. 

Рациональное 

использование, сбор 

и переработка 

вторичного сырья. 

Общие сведения о 

видах металлов и 

сплавах. 

Тонколистовой 

металл и проволока. 

Виды, получение и 

применение 

листового металла и 

проволоки. 

Народные промыслы 

по обработке 

металла. 

Практическая 

работа «Свойства 

металлов и сплавов» 

Аналитическая 

деятельность: 

- называть и 

характеризовать 

виды металлов и 

их сплавов; 

- знакомиться с 

образцами 

тонколистового 

металла, 

проволоки; 

- изучать 

свойства металлов 

и сплавов; 

- называть и 

характеризовать 

разные виды 

народных 

промыслов по 

обработке 

металлов. 

Практическая 

деятельность: - 

исследовать, 

анализировать и 

сравнивать 

свойства металлов 

и их сплавов 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 
АО Издательство 

«Просвещение» 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7569/start/314424/ 

https://www.trudoviki.net/
publ/uroki/2 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7569/start/314424/ 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7084/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/
48/ 

https://www.trudoviki.net/

publ/uroki/2 
http://school-

collection.edu.ru/ 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

3.2 Способы обработки 

тонколистового 

металла 

2 Способы обработки 

тонколистового 

металла. Слесарный 

верстак. 

Операции правка, 

разметка 

тонколистового 

металла. 

Инструменты для 

разметки. Приёмы 

разметки заготовок. 

Приёмы ручной 

правки заготовок из 

проволоки и 

тонколистового 

металла. 

Инструменты и 

приспособления. 

Правила 

безопасной работы. 

Индивидуальный 

творческий(учебный) 

проект «Изделие 

из металла»: 

Аналитическая 

деятельность: 

- характеризовать 

понятие «разметка 

заготовок»; 

- различать 

особенности 

разметки заготовок 

из металла; 

- излагать 

последовательност

ь контроля 

качества разметки; 

- перечислять 

критерии качества 

правки 

тонколистового 

металла и 

проволоки; 

- выбират

ь металл для 

проектного 

Электронный 
образовательный ресурс 

«Домашние задания. 
Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 
АО Издательство 

«Просвещение» 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7569/start/314424/ 

https://www.trudoviki.net/

publ/uroki/2 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7569/start/314424/ 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7084/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/

48/ 
https://www.trudoviki.net/

publ/uroki/2 

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

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 
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- определени

е проблемы, 

продукта проекта, 

цели, задач; 

- анализ 

ресурсов; 

обоснование проекта 

изделия в 

соответствии с его 
назначением. 

- Практич

еская 

деятельность: - 

выполнять 

технологические 

операции разметки 

и правки заготовок 

из металла; 

- определя

ть проблему, 

продукт проекта, 

цель, задач; 

- выполнять 

обоснование 

проекта 

3.3 Технологии 

изготовления изделий 

из металла 

6 Технологии 

изготовления 

изделий. Операции: 

резание, гибка 

тонколистового 

металла. 

Приёмы резания, 

гибки заготовок из 

проволоки, 

тонколистового 

металла. 

Технология 

получения отверстий 

в заготовках из 

металлов. 

Сверление отверстий 

в заготовках из 

металла. 

Инструменты и 

приспособления для 

сверления. Приёмы 

пробивания и 

сверления отверстий 

в заготовках из 

тонколистового 

металла. Технология 

сборки изделий из 

тонколистового 

металла, проволоки. 

Соединение 

металлических 

деталей в изделии с 

помощью заклёпок. 
Соединение деталей 

из тонколистового 

металла фальцевым 

швом. 

Использование 

инструментов и 

приспособлений для 

сборочных работ. 

Правила безопасной 

работы. 

Индивидуальны

й творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из 

металла»: 

- выполнени

е эскиза проектного 

изделия; 

- определени

Аналитическая 

деятельность: 

- называть и 

характеризовать 

инструменты, 

приспособления и 

технологическое 

оборудование, 

используемое для 

резания и гибки 

тонколистового 

металла; 

- изучать приёмы 

сверления 

заготовок из 

конструкционных 

материалов; 

- характеризовать 

типы заклёпок и их 

назначение; 

- изучать 

инструменты и 

приспособления 

для соединения 

деталей на 

заклёпках; 

- изучать приёмы 

получения 

фальцевых швов. 

Практическая 

деятельность: 

- выполня

ть по разметке 

резание заготовок 

из тонколистового 

металла, 
проволоки с 

соблюдением 

правил безопасной 

работы; 

- соединят

ь детали из 

металла на 

заклёпках, детали 

из проволоки - 

скруткой; 

- контрол

ировать качество 

Электронный 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 
Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 
АО Издательство 

«Просвещение» 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7569/start/314424/ 

https://www.trudoviki.net/

publ/uroki/2 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7569/start/314424/ 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7084/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/

48/ 
https://www.trudoviki.net/

publ/uroki/2 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 
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е материалов, 

инструментов; 

- составлен

ие технологической 

карты; 

выполнение проекта 

по технологической 

карте 

соединения 

деталей; 

- выполня

ть эскиз 

проектного 

изделия; 

- составлять 

технологическую 

карту проекта 

3.4 Контроль и оценка 

качества изделий из 

металла. 

Мир профессий 

4 

Оценка качества 

проектного изделия 

из тонколистового 

металла. 

Потребительские и 

технические 

требования к 

качеству готового 

материала. Контроль 

и оценка качества 

изделий из металла. 

Оформление 

проектной 

документации. 

Профессии, 

связанные с 

производством и 

обработкой 
металлов. 

Индивидуальны

й творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из 

металла»: 

- оценка 

качества проектного 

изделия; 

- самоанали

з результатов 

проектной работы; 

защита проекта 

Аналитическая 

деятельность: 

- оценивать 

качество изделия 

из металла; 

- анализировать 

результаты 

проектной 

деятельности; 

- называть 

профессии, 

связанные с 

производством и 

обработкой 

металлов; 

- анализир

овать результаты 

проектной 

деятельности. 
Практическая 

деятельность: 

- составля

ть доклад к защите 

творческого 

проекта; 

- предъявл

ять проектное 

изделие; 

- оформля

ть паспорт 

проекта; 

- защищать 

творческий проект 

Электронный 

образовательный ресурс 
«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. 
Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 

«Просвещение» 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7569/start/314424/ 

https://www.trudoviki.net/

publ/uroki/2 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7569/start/314424/ 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7084/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/
48/ 

https://www.trudoviki.net/

publ/uroki/2 
http://school-

collection.edu.ru/ 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

3.5 Технологии обработки 

пищевых продуктов 

6 Молоко и молочные 

продукты в питании. 

Пищевая ценность 

молока и молочных 

продуктов. 

Определение 

качества молочных 

продуктов, правила 

хранения продуктов. 

Технологии 

приготовления блюд 

из молока и 

молочных продуктов. 

Виды теста. 

Выпечка, 

калорийность 

кондитерских 

изделий. Хлеб, 

пищевая ценность. 

Технологии 

приготовления 

разных видов теста 

(тесто для вареников, 

песочное тесто, 

бисквитное тесто, 

Аналитическая 

деятельность: - 

изучать и называть 

пищевую ценность 

молока и 

молочных 

продуктов; 

- определять 

качество молочных 

продуктов, 

называть правила 

хранения 

продуктов; 

- называть виды 

теста, продукты, 

используемые для 

приготовления 

разных видов 

теста; 

- изучать 

рецепты блюд из 

молока и 

молочных 

продуктов, 

образовательный ресурс 
«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. 
Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 

«Просвещение Урок 
«Текстильные 

материалы. 

Классификация.Технолог

ии производства ткани» 

(РЭШ) 

 HYPERLINK 

"https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7565

/

s

t

a

r

t

/

3

1

4

3

9

3

Формирование 
ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности, обучающихся 
к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 
познанию, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

формирование осознанного, 

уважительного и 
доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 
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дрожжевое тесто). 

Профессии, 

связанные с 

пищевым 

производством: 

кондитер, хлебопек. 

Групповой проект по 

теме «Технологии 

обработки 

пищевыхпродуктов»: 

- определени

е этапов командного 

проекта; 

- распределе

ние ролей и 

обязанностей в 

команде; 

- определени

е продукта, 

проблемы, цели, 

задач; 

- анализ 

ресурсов; 

- обоснован

ие проекта; 

- выполнени

е проекта; 

- самооценк

а результатов 

проектной 

деятельности; 

защита проекта 

рецепты выпечки; 

- изучать 

профессии 

кондитер, 

хлебопек; 

- оценивать 

качество 

проектной работы. 

- Практич

еская 

деятельность: 
определять и 

выполнять этапы 

командного 

проекта; 

защищать 

групповой проект 

3.6 Технологии обработки 

текстильных 

материалов. Мир 

профессий 

2 Одежда, виды 

одежды. 

Классификация 

одежды по способу 

эксплуатации. Выбор 

текстильных 

материалов для 

пошива одежды с 

учётом 

эксплуатации. 

Уход за одеждой. 

Условные 

обозначения на 

маркировочной 

ленте. Мода и стиль. 

Профессии, 

связанные с 

производством 

одежды. 

Практическая 

работа 

«Определение стиля 

в одежде». 

Практическая 

работа «Уход за 

одеждой» 

Аналитическая 

деятельность: 

- называть виды, 

классифицировать 

одежду, 

- называть 

направления 

современной моды; 

- называть и 

описывать 

основные стили в 

одежде; 

- называть 

профессии, 

связанные с 

производством 

одежды. 

Практическая 

деятельность: 

- определять 

виды одежды; 

- определять 

стиль одежды; 

- читать 

условные 

обозначения 

(значки) на 

маркировочной 

ленте и 

определять 

способы ухода за 

одеждой 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 
«Просвещение Урок 

«Текстильные 

материалы. 
Классификация.Технолог

ии производства ткани» 

(РЭШ) 

 HYPERLINK 

"https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7565

/

s

t

a

r

t
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3

1
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3

9

3

/
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Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта 

участия в социально 
значимом труде; 

формирование осознанного, 
уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 
человеку 
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3.7 Современные 

текстильные 

материалы, получение 

и свойства 

2 Современные 

текстильные 

материалы, 

получение и 

свойства. Материалы 

с заданными 

свойствами. 

Смесовые ткани, их 

свойства. 

Сравнение свойств 

тканей. 

Выбор ткани для 

швейного изделия 

(одежды) с учётом 

его эксплуатации. 

Практическая 

работа 

«Составление 

характеристик 

современных 

текстильных 

материалов». 

Практическая 

работа 

«Сопоставление 

свойств материалов 

и способа 

эксплуатации 

швейного изделия» 

Аналитическая 

деятельность: - 

называть и изучать 

свойства 

современных 

текстильных 

материалов; 

- характеризовать 

современные 

текстильные 

материалы, их 

получение; 

- анализировать 

свойства тканей и 

выбирать с учётом 

эксплуатации 

изделия (одежды). 

Практическая 

деятельность: 

- составлять 

характеристики 

современных 

текстильных 

материалов; 

- выбирать 

текстильные 

материалы для 

изделий с учётом 

их эксплуатации 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 
Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 
АО Издательство 

«Просвещение Урок 

«Текстильные 
материалы. 

Классификация.Технолог

ии производства ткани» 
(РЭШ) 

 HYPERLINK 

"https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7565

/

s

t

a

r

t

/

3

1

4

3

9

3

/

"

 

\
 

Формирование 

ответственного отношения к 
учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 
самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта 
участия в социально 

значимом труде; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 
отношения к другому 

человеку 

3.8 Выполнение 

технологических 

операций по раскрою и 

пошиву швейного 

изделия 

8 Машинные швы 

(двойные). 

Регуляторы швейной 

машины. Дефекты 

машинной строчки, 

связанные с 

неправильным 

натяжением ниток. 

Выполнение 

технологических 

операций по раскрою 

и пошиву проектного 

изделия, отделке 

изделия. Размеры 

изделия. Чертеж 

выкроек проектного 

швейного изделия 

(например, укладка 

для инструментов, 

сумка, рюкзак; 

изделие в технике 

лоскутной пластики). 

Виды 

декоративной 

отделки швейных 

изделий. 

Организация 

рабочего места. 

Правила 

безопасной работы 

на швейной машине. 

Оценка 

качества 

изготовления 

проектного швейного 

изделия. 

Индивидуальны

й творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из 

текстильных 

Аналитическая 

деятельность: - 

называть и 

объяснять функции 

регуляторов 

швейной машины; 

- анализировать 

технологические 

операции по 

выполнению 

машинных швов; 

- - 

анализировать 

проблему, 

определять 

продукт проекта; 
контролировать 

качество 

выполняемых 

операций по 

изготовлению 

проектного 

швейного изделия; 

- определя

ть критерии 

оценки и 

оценивать качество 

проектного 

швейного изделия. 

Практическа

я деятельность: 

- выбират

ь материалы, 

инструменты и 

оборудование для 

выполнения 

швейных работ; 

- использо

вать ручные 

образовательный ресурс 

«Домашние задания. 
Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 
АО Издательство 

«Просвещение Урок 

«Текстильные 

материалы. 

Классификация.Технолог

ии производства ткани» 
(РЭШ) 

 HYPERLINK 

"https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7565

/

s

t

a

r

t

/

3

1

4

3

9

3

/

"
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Формирование 

ответственного отношения к 
учению, готовности и 

способности, обучающихся 

к саморазвитию и 
самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 
отношения к другому 

человеку 
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материалов». - 

определение 

проблемы, продукта 

проекта, цели, задач; 

- анализ 

ресурсов; 

- обоснован

ие проекта; 

- составлен

ие технологической 

карты; 

- выполнени

е проекта по 

технологической 

карте; 

- оценка 

качества проектного 

изделия; самоанализ 

результатов 

проектной работы; 

защита проекта 

инструменты для 

выполнения 

швейных работ; 

- выполня

ть простые 

операции 

машинной 

обработки; 

- выполня

ть чертеж и 

технологические 

операции по 

раскрою и пошиву 

проектного 

изделия, отделке 

изделия; 

предъявлять 

проектное изделие 

и защищать проект 

Модуль «Робототехника» 

4.1 Мобильная 

робототехника 

2 Мобильная 

робототехника. 

Функциональное 

разнообразие 

роботов. Общее 

устройство роботов. 

Механическая часть. 

Транспортные 

роботы. Назначение, 

особенности. 

Классификация 

транспортных 

роботов по способу 

перемещения грузов, 

способу управления, 

конструкции и др. 

Гусеничные и 

колёсные 

транспортные 

роботы. 

Практическая 

работа 

«Характеристика 

транспортного 

робота» 

Аналитическая 

деятельность: 

- называть виды 

роботов; 

- описывать 

назначение 

транспортных 

роботов; 

- классифициров

ать конструкции 

транспортных 

роботов; 

- объяснять 

назначение 

транспортных 

роботов. 

Практическая 

деятельность: - 

составлять 

характеристику 

транспортного 

робота 

Электронный 
образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 
образование. 

Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 
«Просвещение» 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией  

4.2 Роботы: 

конструирование и 

управление 

4 Роботы на 

гусеничном ходу. 

Сборка 

робототехнической 

модели. 

Управление 

робототехнической 

моделью из среды 

визуального 

программирования. 

Прямолинейное 

движение вперёд. 

Движение назад. 

Практическая 

работа«Конструиро

вание робота. 

Программиров

ание поворотов 

робота». 

Роботы на 

колёсном ходу. 

Понятие 

Аналитическая 

деятельность: 

- анализировать 

конструкции 

гусеничных и 

колесных роботов; 

- планировать 

управление 

моделью 

с заданными 

параметрами 

с использованием 

программного 

управления. 

- Практич

еская 

деятельность: 
собирать 

робототехнические 

модели с 

Электронный 

образовательный ресурс 
«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. 
Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией  
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переменной. 

Оптимизация 

программ управления 

роботом с помощью 

переменных. 

Разнообразие 

конструктивных 

решений. 

Светодиоды: 

назначение и 

программирование. 

Практическая 

работа 

«Сборкаробота и 

программирование 

нескольких 

светодиодов» 

элементами 

управления; 

- определя

ть системы команд, 

необходимых для 

управления; 

осуществлять 

управление 

собранной 

моделью 

4.3 Датчики. 

Назначение и функции 

различных датчиков 

4 Датчики (расстояния, 

линии и др.), как 

элементы управления 

схемы робота. 

Датчик расстояния. 

Понятие обратной 

связи. Назначение, 

функции датчиков и 

принципы их работы. 

Практическая 

работа 

«Программированиер

аботы датчика 

расстояния». 

Датчик линии, 

назначение, функции 

датчиков и 

принципы их работы. 

Практическая 

работа 

«Программированиер

аботы датчика 

линии» 

Аналитическая 

деятельность: 

- называть и 

характеризовать 

датчики, 

использованные 

при 

проектировании 

транспортного 

робота; 

- анализировать 

функции датчиков. 

Практическая 

деятельность: 

- программирова

ть работу датчика 

расстояния; 

- программирова

ть работу датчика 

линии 

Электронный 
образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 

образование. 

Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 
«Просвещение» 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией  

4.4 Управление 

движущейся моделью 

робота в компьютерно-

управляемой среде 

2 Понятие широтно-

импульсной 

модуляции. 

Изучение 

интерфейса 

визуального языка 

программирования, 

основные 

инструменты и 

команды 

программирования 

роботов. 

Практическая 

работа 

«Программирование 

модели 

транспортного 

робота» 

Аналитическая 

деятельность: 

- программирова

ние транспортного 

робота; 

- изучение 

интерфейса 

конкретного языка 

программирования

; 

- изучение 

основных 

инструментов и 

команд 

программирования 

роботов. 

Практическая 

деятельность: 

- собирать 

модель робота по 

схеме; 

- программирова

ть датчики модели 

робота 

Электронный 
образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 
образование. 

Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 
«Просвещение» 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией  

4.5 Программирование 

управления одним 

сервомотором 

4 
Знакомство с 

сервомотором. 

Программирование 

управления одним 

сервомотором. 

Практическая 

Аналитическая 

деятельность: 

- программирова

ние управления 

одним 

сервомотором; 

  



 

545 

 

работа «Управление 

несколькими 

сервомоторами». 

Разработка 

программы для 

реализации 

движения 

транспортного 

робота с 

использованием 

датчиков. 

Практическая 

работа «Проведение 

испытания, анализ 

разработанных 

программ» 

- изучение 

основных 

инструментов и 

команд 

программирования 

роботов. 

Практическая 

деятельность: 

- собирать робота 

по инструкции; 

- программирова

ть датчики и 

сервомотор модели 

робота; 

- проводить 

испытания модели 

4.6 Основы проектной 

деятельности 

4 Групповой учебный 

проект по 

робототехнике: 

- определени

е этапов 

проекта; 

- распределе

ние ролей и 

обязанностей в 

команде; 
определение 

продукта, проблемы, 

цели, задач; 

- обоснован

ие проекта; 

- анализ 

ресурсов; 

- выполнени

е проекта; 

- самооценк

а результатов 

проектной 

деятельности; 

- защита 

проекта 

Аналитическая 

деятельность: 

- анализировать 

результаты 

проектной 

деятельности. 

- Практич

еская 

деятельность: - 

собирать робота по 

схеме; 
программировать 

модель 

транспортного 

робота; 

- проводи

ть испытания 

модели; 

защищать 

творческий проект 

Электронный 
образовательный ресурс 

«Домашние задания. 

Основное общее 
образование. 

Технология», 5-8 класс, 

АО Издательство 
«Просвещение» 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией  

ИТОГО 68     

 

 

II.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Структура настоящей программы формированияя 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 образовательной деятельности, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы.  

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся 

должна обеспечивать: 
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 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование внутренней 

позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

 формирование опыта применения УУД 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 учебноисследовательской 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 - Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными 

на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся  содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы; 

 описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.  
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Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - ФРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования"; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

 в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным 

предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых 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 учетом самостоятельно выделенных критериев. 

 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 универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических миниисследований, 

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 проведенного 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-
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исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

 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 другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 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 развернутом 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 другим), 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. 

 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. 
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 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 

 

 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. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 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 другие). 

 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.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы 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). 
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 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 другие. 

Математика и информатика. 

. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 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 другие. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 
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 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 универсальных учебных познавательных действий в части 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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы 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. 
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 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

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 другое. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 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 универсальных учебных познавательных действий в части 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, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
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 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и письменных 

текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественнонаучной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 

естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным 

целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходеспора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 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 другие) 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 другие). 

 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. 
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 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. 

 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 универсальных учебных познавательных действий в части 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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 
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 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 другие). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие 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 

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. 
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 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 другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и другого). 

 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 предлагаемыеварианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 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.  Учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по следующим 

направлениям:  

- исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами окружающей 

природы и общества за рамками школьной программы, предполагающее знакомство учащихся с 

современными научными достижениями в различных областях, их использование в 

повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных учебноисследовательских 

проектов по гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам.  

Важным элементом исследования является гипотеза – предположение, которое необходимо 

доказать или опровергнуть в ходе исследования.  Исследовательские проекты могут иметь 

следующие направления:  

- естественнонаучные исследования;  

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии);  

- экономические исследования;  

- социальные исследования;  
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- научно-технические исследования.  

Исследовательские проекты требуют хорошо продуманной структуры: аргументацию 

актуальности взятой для исследования темы для всех участников, социальной значимости, 

формулирование проблемы исследования, его предмета и объекта, изучение информационных 

источников по проблеме, обозначение целей и задач исследования, определение методов и путей 

исследования, в том числе экспериментальных и опытных работ, обсуждение полученных 

результатов, выводы, обозначение новых проблем для дальнейшего развития исследования. Эти 

проекты полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, приближенную или 

полностью совпадающую с подлинным научным исследованием.   

- инженерное направление, ориентированное на повышение общей культуры 

конструкторской и изобретательской деятельности учащихся и общественного значения занятий 

научно-техническим творчеством, формирование у учащихся ценностей 

научноисследовательской, инженерно-конструкторской и проектной деятельности, овладение 

учащимися различными типами деятельности, используемыми в научно-техническом творчестве 

(исследование, конструирование, проектирование), на развитие у учащихся необходимых для 

научно-технического творчества способностей и компетентностей, создание условий для 

использования деятельностного подхода в развитии научнотехнического творчества.  

Под инженерным проектом понимается создание или усовершенствование принципов действия, 

схем, моделей, образцов технических конструкций, устройств, машин. Эти проекты предполагают 

наличие для инженерного проекта этапов: определение функциональной необходимости 

изобретения, определение критериев результативности, планирование работы, предварительные 

исследования и поиск информации, создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи, 

корректировка, доделка, демонстрация результатов.  

- прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее привлечение 

учащихся к выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, практическое значение 

и обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, документ, 

видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, справочный материал, 

пр.). Прикладные проекты отличает четко обозначенный с самого начала конечный продукт 

деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, назначение и область 

применения. Требуется анализ социального окружения для придания конечному продукту 

необходимых свойств и качеств. Такой проект требует тщательно продуманной структуры, даже 

сценария всей деятельности его участников с определением функций каждого из них, четких 

выводов, то есть оформления результатов проектной деятельности и участия каждого в 

оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая организация координационной 

работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в 

организации презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, а также систематической внешней оценки проекта.   

- информационное направление, ориентированное на формирование у учащихся 

информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, 

анализировать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Проекты направлены на работу с информацией о 

каком-либо объекте, явлении. Цель – обучить участников проекта целенаправленному сбору 

информации, способам ее структурирования, анализу фактов, предназначенных для широкой 

аудитории, обобщению. Возможный проектный продукт – электронный или бумажный 

справочник, дайджест, каталог с приложением карт, схем, фотографий и т.д.   
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- социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, социально 

направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение учащимися опыта решения 

разнообразных социальных проблем. Представляют собой целенаправленную социальную 

(общественную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в отношении 

социальных проблем и явлений. Участие в социальных проектах способствует формированию 

социального опыта, основных социальных ролей, помогает осваивать правила общественного 

поведения. Социальный проект отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников. Данный вид проектов 

может реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй половине дня.  

- игровое направление, ориентированное на создание, конструирование или модернизацию игр 

(настольных, подвижных, спортивных, компьютерных) на основе предметного содержания. В 

ходе создания игровых проектов развиваются умения моделирования существующих 

жизненных процессов и отношений, изучаются основные принципы переноса реальных 

обстоятельств в пространство игры, особенности ее построения, организации и правил, 

назначение элементов различных видов игр и их возможности для развития и обучения 

человека. В таких проектах структура также только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержание проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои, имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными 

участниками ситуации. Степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом 

деятельности все-таки является игровая. - творческое направление, ориентированное на 

духовно-нравственное и эстетическое развитие учащихся, формирование художественно-

эстетического вкуса, гармонизацию внутреннего мира учащихся, развитие чувства прекрасного, 

способности различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и злое. Продуктом 

творческого проекта могут быть: совместная газета, сочинение,  видеофильм, спектакль, игра, 

праздник, экспедиция и т.п.  

Направления 

учебно- 

исследовательской 

и  проектной  

деятельности 

обучающихся  

Формы  организации  учебно-исследовательской  и 

 проектной деятельности  

Урочная деятельность  Внеурочная деятельность  

Исследовательское   урок-исследование,   урок-

лаборатория,  учебный 

эксперимент,  урок- 

экспертиза;  

 домашнее  задание  

исследовательского характера  

экскурсии на предприятия;  

участие учащихся в 

предметных олимпиадах и 

ученических научно- 

практических конференциях,  

выставках  технического  

творчества;   

факультативные  занятия,  

предполагающие  

Инженерное   урок – проект, урок – «мозговой 

штурм», урок- рассказ об ученых, 

изобретателях, рационализаторах  

  углубленное  изучение 

различных предметов;  

посещение занятий в кружках 

и секциях технической  

направленности;  
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Прикладное  урок – защита проектов, урок-

дизайн  (дома,  квартиры,  

учебного кабинета, зимнего сада и 

др.),  

 компьютерный урок,  

урок-мастерская «Умелые ручки»  

участие учащихся в 

выставках, конкурсах, 

фестивалях 

декоративноприкладного 

творчества; походы, поездки, 

экскурсии;  

Информационное   урок-мастерская  построения 

знаний,  урок- экскурсия,  урок- 

экспедиция.  

Социальное   мастерская  ценностных  

ориентаций,  уроки- «суды»,  

мини- исследование, состоящее в  

проведении  индивидуального 

социологического  опроса  с 

использованием  анкетирования, 

урок- пресс-конференция  

участие  в 

 социальных проектах, 

 движении волонтеров,  

добровольческих акциях  

Игровое   урок-путешествие,  урок- 

соревнование,   

урок-КВН, урок-игра,  

урок-аукцион  

соревнование, урок-КВН, 

урок-игра, урок-аукцион,  

«Поле чудес» участие 

в творческих 

конкурсах,   

посещение кружков и клубов 

творческой направленности;  

Творческое   урок-творческий отчет, мастерская 

письма,  урок- концерт, 

театрализованный урок, домашнее 

 задание  творческого  

характера  

 

Организация УИПД(учебно-исследовательскую и проектную деятельность) призвана обеспечивать 

формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми. 

 УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников научного способа 

мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении 

личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 

 Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД.С учетом вероятности возникновения особых 

условий организации образовательного процесса (сложные погодные условия и 

эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 
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обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся 

индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД может быть реализована в 

дистанционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической опытноэкспериментальной проверки. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования 

на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на... ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной... была роль... ? 

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить... значение... ? 

Что произойдет... как изменится..., если... ? 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков ("сдвоенный 

урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных 

вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного 

исследования. 

 С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественнонаучное; 

 информационно-технологическое; 
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 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:  

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);  

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, 

гипотеза. 

 Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать 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; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 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. 

Особенность проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата (далее - продукта), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (инструмента) для решения жизненной, социальнозначимой 

или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального "продукта"; 

 максимально использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос "Что необходимо сделать (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или 

потенциально значимую проблему?". 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
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 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации (исследование); 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, 

что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

продукта. 

 Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 

время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в 

классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

 С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться 

на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

 В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практикоориентированных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

Основными формами представления итогов ПД являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и 

при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного 

учебного проекта. 
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С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественнонаучное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другое); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), 

театральная постановка и другие); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального "продукта"; 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.2.Организационный раздел. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы формирования УУД. 

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в гимназии создана 

рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе (УВР).  
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Направления деятельности рабочей группы :  

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов 

планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

УУД; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса (предметный и метапредметный); 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

обучающихся; 

 организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями по проблемам 

развития УУД у обучающихся; 

 организация отражения аналитических материалов о результатах работы по формированию 

УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам в гимназии проводятся методические советы для 

определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), 

аккумулируя потенциал разных учителей- предметников.  

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания областного государственного автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 2» (далее ОГАОУ «Гимназия № 2»)основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится    с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

В ОГАОУ «Гимназия № 2» приняты и действуют локальные акты, в которых отражены вопросы 

организации воспитательной деятельности: Устав Гимназии № 2 и правила внутреннего распорядка, Рабочая 

программа воспитания и календарный воспитательный план, а также положения о Совете родителей, о 

летнем лагере, о детском объединении, о Совете активистов, о внутришкольном учёте, о Совете 

профилактики, о порядке выявления детей без попечения родителей, о единой форме одежды, о внутреннем 

оформлении, о первичной ячейке всероссийской общественной организации РДДМ. Деятельность детских 

общественных объединений организуется на основании плана на год. Деятельность педагогических 

специалистов, осуществляющих воспитательную работу, реализуется на основании должностных 

инструкций. 
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Рабочая  программа  воспитания   предназначена   для   планирования  и организации  системной  

воспитательной  деятельности;  разработана  и утверждена с участием коллегиальных органов управления 

ОГАОУ «Гимназия № 2», в том числе Совета активистов, совета родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно  с семьёй    и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся гимназии 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. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение - календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений  являются  педагогические  и  другие  работники  ОГАОУ 

«Гимназия № 2»,   обучающиеся,  их родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие  в   реализации   образовательного   процесса   в   соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ОГАОУ «Гимназия № 2». Родители (законные представители) 

несовершеннолетних   обучающихся    имеют    преимущественное    право  на   воспитание   своих    детей.    

Содержание    воспитания    обучающихся  в ОГАОУ «Гимназия № 2»определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в ОГАОУ «Гимназия № 2» 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 мая 2015 г. № 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 ОГАОУ «Гимназия № 2» - 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,  окружающей среде и своему здоровью. 

Задачи воспитания обучающихся в ОГАОУ «Гимназия № 2» -  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 ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 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. 
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Воспитательная деятельность в ОГАОУ «Гимназия № 2»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. 

 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности ОГАОУ «Гимназия № 2» 

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, сопереживания, справедливости, коллективизма,  

дружелюбия  и  взаимопомощи,  уважения  к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

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. 

 

1.2 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

- на уровне основного общего образования 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в 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 
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числе самоуправлении, ориентированный на участие в

 социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

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 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. 
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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 систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, 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. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1.Уклад ОГАОУ «Гимназия № 2». Особенности организуемой воспитательной работы 

2-я Симбирская Советская школа 1 и 2-й ступени имени В.И. Ленина была открыта в октябре 1918 года 

на базе 1-й Симбирской мужской гимназии. В 1924 году школа была переименована во 2-ю Ульяновскую 

Советскую школу II ступени имени В.И. Ленина. В 1934 году она была преобразована в Ульяновскую 

среднюю школу № 2 имени В.И. Ленина. В связи с введением раздельного обучения мальчиков и девочек в 

1943 году школа № 2 получила новое наименование «2-я женская средняя школа имени В.И. Ленина». После 

отмены раздельного обучения в 1955 году школа получила прежнее наименование. 

В 1965 году в центре города было построено современное здание школы с новым наименованием 

«Средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа с производственным обучением № 2 г. 

Ульяновска». 26 октября 1965 года Постановлением Совета Министров РСФСР школе было присвоено имя 

Марии Александровны Ульяновой. Первый выпуск учащихся средней школы № 2 имени М.А. Ульяновой 

состоялся в 1967 году. С 1970 года начались преобразования по превращению в школу с углубленным 

изучением английского языка. 

В 1995 году школа получила статус Гуманитарного лицея. В 2012 году была переименована в 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лингвистическая гимназия». 31 мая 2019 

года гимназии выдан сертификат базовой школы Российской академии наук. В связи со сменой учредителя 

школа переименована в областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
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№ 2» (ОГАОУ «Гимназия № 2»). 

 

Воспитательная деятельность в ОГАОУ «Гимназия № 2» основывается на следующих принципах  

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализация воспитательной деятельности главным образом через создание в гимназии детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими 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; 

- добровольность в выборе учащимся форм и направлений внеучебной деятельности; 

- общественная направленность всех организуемых дел; 

- опора на инициативу и самодеятельность; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся при выборе содержания, 

организационных форм и методов ВР; 

- построение гимназических мероприятий на основе совместно-взаимодействующей деятельности (на 

меж- и внегрупповом уровнях как по горизонтали, так и по вертикали). 

 

Воспитательная деятельность гимназии включает в себя: 

 Методическую работу с классными руководителями. 

 Инструктивно-методическую работу с педагогами. 

 Индивидуальную работу с педагогами. 

 Работу с педагогами дополнительного образования. 

 Координацию работы с предметными кафедрами. 

 Работу с творческими объединениями гимназии. 

 Организацию общешкольных творческих дел. 

 Работу с органами ученического самоуправления. 

 Индивидуальную работа с обучающимися. 

 Организацию взаимодействия с социумом. 

 Организацию работы с родителями гимназистов. 

 

Приоритеты воспитательной деятельности Гимназии № 2: духовно-нравственное воспитание; 

гражданско-патриотическое воспитание (в том числе развитие ученического самоуправления и 

формирование нравственного антикоррупционного мировоззрения); трудовое воспитание и 

профориентационная деятельность ; интеллектуальное и творческое развитие; эстетическое воспитание; 

здоровьесберегающее и спортивное воспитание; формирование экологического мировоззрения. 

 

Миссия гимназии — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Гимназии как социальному субъекту — носителю педагогической культуры - принадлежит ведущая 

роль в осуществлении воспитания и успешной социализации обучающихся. 

 

Основные традиции воспитания в ОГАОУ «Гимназия  № 2»: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является их совместная разработка, планирование, проведение и 

анализ результатов; 
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- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (наблюдатель -   участник -   инициатор  -      организатор  

-   руководитель) 

- педагоги гимназии ориентированы на формирование сообществ в рамках  rклассов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) и партнёрскую функции. 

 

Особенности символики и внутреннего этикета ОГАОУ «Гимназия № 2» 

Внутренне пространство гимназии оформлено по принципу соблюдения тематических зон. 

Центральное место занимает размещённая на специальных баннерах символика государства, области, города 

и гимназии. У ОГАОУ «Гимназия № 2» есть свой гимн, герб и флаг. Эти символы используются во время 

традиционных торжественных мероприятий гимназии: «Посвящение первоклассников в гимназисты» и 

торжеств в честь завершения гимназистами начального и основного общего образования. Флаг гимназии 

располагается на внутренней площадке гимназии, а также в центральной рекреации рядом с флагами 

Ульяновской области и Российской федерации. 

У гимназистов единая форма одежды, требования к внешнему виду изложены в Положении о единой 

форме одежды гимназистов. Герб гимназии изображён на значках гимназистов, которые тоже являеются 

элементом единой формы одежды. 

 

Курсы воспитательной направленности, реализуемые в ОГАОУ «Гимназия № 2» 

Совершенствованию и росту уровня духовно-нравственной, экологической и социальной культуры 

гимназистов способствуют реализуемые педагогами практики по следующим программам:  «Я 

исследовательн», «Про экологию», «Экологическая азбука», «Основы предпринимательства», «Проектная 

деятельность», «В мире прекрасного», «Юный журналист», «Основы профессионального самоопределения», 

«Семьеведение», «Основы этикета» и др. В 2022 году в расписание гимназистов включён 1 час внеурочной 

деятельности – «Разговор о важном», назначение которого – рассмотрение  самых важных тем из прошлого, 

настоящего и будущего страны. 

 

Проблемные зоны в организации воспитательной работы и пути их преодоления 

Возникающие в процессе реализации воспитательной деятельности трудности воспринимаются 

администрацией и педагогическими работниками как неотъемлемые рабочие моменты, требующие поиска и 

нахождения путей их преодоления и решения (самостоятельно, коллегиально, с привлечением партнёров и 

т.п.). 

Так например, недостаточная активность обучающихся (как одна из проблем) предполагает такие пути 

ее преодоления: 

1.Вовлечение в процесс организации, подготовки и самостоятельного проведения социально и 

культурно значимых акций и мероприятий 

2.Возможность выбора формата участия: очный или онлайн. 

3.Возможность выбора степени включённости в «дело»: наблюдатель/ помощник/ организатор/ 

ведущий. 

Недостаточная активность родителей (как одна из проблем) предполагает такие пути ее преодоления: 

1.Вовлечение, включение в воспитательные мероприятия как в качестве зрителей, так и в качестве 

помощников, участников и организаторов. 

2.Использование авторитета родителей в организации профориентационных мероприятий. 

 

Особенности местоположения и социокультурного окружения 

Взаимодействию Гимназии № 2 с другими объектами социализации для осуществления успешной 

воспитательной работы способствует социокультурное окружение. Гимназия располагается в центральной 

части города и непосредственной близости к главным объектам культурно-исторического наследия 

Ульяновска, паркам, местам отдыха и активного досуга; многие профессиональные учебные заведения, 

библиотеки, учреждения культуры и спорта также находятся в достаточной близости от гимназии. Всё это 

позволяет активно включать данный ресурс в организацию воспитательной деятельности: спортивной, 

духовно-нравственной, патриотической, профориентационной и др. Таким образом особенности 

местоположения гимназии позволяют организаторам воспитательной работы значительно расширить единое 
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воспитательное пространство и активно использовать воспитательный потенциал социокультурной среды. 

 

Социальное партнёрство 

В рамках социального партнёрства гимназия сотрудничает со следующими организациями: 

1. Российская академия наук 

2. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» 

3. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 

4. ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одаренных детей в Ульяновской области «Алые 

паруса» 

5. Детский технопарк «КВАНТОРИУМ» (г. Ульяновск) 

6. ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» 

7. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей», детский музейный центр 

«Аркадия» 

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник Родина В.И. Ленина 

9. Историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова (филиал Ульяновского областного 

краеведческого музея им. И.А. Гончарова) 

10. Ульяновская областная филармония 

11. Ульяновский областной театр драмы 

12. Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки В.М. Леонтьевой Ульяновский 

театр юного зрителя 

13. Ульяновский молодежный театр 

14. Всероссийская общественная организация «Российское движение детей и молодёжи» 

 

Образовательная деятельности гимназии нацелена на создание условий для саморазвития личности 

ребенка и создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их 

ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит 

развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом. 

 

Главные принципы функционирования образовательной среды гимназии – адаптивность, 

гуманитарность, фундаментальность, что реализуется через создание условий для сознательного и активного 

включения личности ребенка в мир культуры с сохранением всех его индивидуальных особенностей, а также 

путем приобщения обучающихся к миру науки с целью создания новых возможностей для освоения ими 

современных методов научных исследований, развития умений выдвигать и верифицировать гипотезы; 

проводить поисковые работы, решать задачи без заранее известного результата; работать в школьных 

научных сообществах под руководством известных ученых. 

 

Гимназия реализует программы повышенного уровня на основе интенсивной языковой подготовки с 

углубленным изучением английского, а также немецкого и французского языков; ведет обучение по 

специализированным программам, разработанным в сотрудничестве с ведущими учеными вузов 

Ульяновской области. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной деятельности гимназии. Каждое из них представлено в соответствующем  модуле. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных   отношений   между   учителем   и   его   учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
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явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация   шефства    мотивированных    и    эрудированных    обучающихся    над    их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации  ими индивидуальных и   групповых исследовательских проектов, что даст  

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Внеурочная деятельности» 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные руководители, педагог-психолог, 

учителя-предметники, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, старшая вожатая.  

Реализуется исходя из установленных нормативов бюджетного финансирования реализации 

образовательных программ на 2023-2024год в объеме10 часов внеурочной деятельности в неделю. 

Содержаниеданныхзанятийформируетсясучётомпожеланийобучающихсяиихродителей (законных 

представителей)иосуществляетсяпосредствомразличныхформорганизации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции,круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, 

конкурсы,соревнования,поисковыеинаучныеисследования,общественнополезныепрактикиит.д. 

 

Направления и программы  курсов внеурочной деятельности: 

 

Направленность Названия курсов ВД Классы  

Занятия по формированию 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности. 

 

«Разговоры о важном» 5 - 9 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

«Решение практико-ориентированных 

задач», «Математика вокруг нас», «В мире 

географии» 

5-9 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Основы профессионального 

самоопределения», «Юный журналист» 

5-9 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Занимательный английский», 

«Кембриджский английский», «Проектная 

деятельность» 

5-9 
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Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

«Волейбол», «Баскетбол», «Общая 

физическая подготовка», «Юный 

шахматист», «Школа диджея», 

«Инструментальное творчество», 

Вокально-инструментальный ансамбль 

«Соус»,  Музыкальный театр «СовА», 

Школа мюзикла «Сердце», студия 

эстрадного пения «Соло»,  «Студия 

звукозаписи», «Волшебный мир танца», 

«Театр - студия исторического костюма 

«Наташенька», «Театральная студия 

«Драматическая Антреприза молодых»,  

«Театр кукол», литературный клуб 

«Свеча», «Путешествие в мир 

художественной культуры», «Театральная 

студия» 

5-9 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

«Экологический отряд», «Российское 

движение школьников» 

5-9 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу 

 с сообществом класса, 

 индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса, 

 работу с учителями-предметниками данного класса, 

 работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным сообществоом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, - установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение сообщества класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
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нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических                                                           ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

• результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-

психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность    за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками класса: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией гимназии и учителями- предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы советов родителей классов, участвующих в соуправлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и гимназии. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть гимназистов и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в гимназии, а комплекс 

сообществоных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый сообщество. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 
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• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего гимназию социума; 

• открытые дискуссионные площадки  - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни гимназии, города, страны; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся; 

• спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы гимназии»; 

• посвящение первоклассников в гимназисты; 

• театрализованные, литературно-музыкальные фестивали и конкурсы; 

• постановки школьного театра «Пигмалион»; 

• награждения (по итогам п о л у г о д и я  и  года) школьников (Линейки достижений) и педагогов за 

активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет активистов, ответственный за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на общешкольном уровне. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольные родительские собрания и всеобуч, совет родителей (класса, гимназии), участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 
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способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие  родителей в совете профилактики или административном совете, собираемых в случае  

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Организация работы с родителями обучающихся 

Гимназии № 2 
Сроки 

Ответственные 

Обсуждение и утверждение плана проведения 

общешкольных родительских собраний. 
 

3 раза в год 

Администрация 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

 

Проведение занятий всеобуча 

Проведение общешкольных родительских собраний по 

параллелям и классных собраний на актуальные темы, 

связанные с воспитанием, здоровьем, безопасностью и 

правовой грамотностью детей. 

Участие в городских родительских собраниях 

 

В течение года 

Индивидуальные консультации и беседы с родителями. 

Тематические мероприятия внутри классов В течение года 

Помощь в проведении и участие в культурно-массовых, 

спортивных и социально значимых мероприятиях 

классов и гимназии 

В течение года 

Привлечение специалистов, представителей 

государственных органов, по запросу родителей , для 

решения проблемных , конфликтных ситуаций. 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

 

Организация профориентационных мероприятий с родителями обучающихся 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Проведение родительских собраний 

профориентационной тематики 

2-3 раза в 

год 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, 

классные руководители, 

психолог 

Индивидуальные консультации родителей по 

вопросам профориентации и профильного 

обучения 

Постоянно Психолог 

Организация тематических групповых  бесед с 

родителями по основным вопросам подготовки 

детей к осознанному выбору профиля обучения 

и профессии 

2-3 раз в 

течение  2-

го 

полугодия 

Классные руководители 

Проведение анкетирования родителей с целью 

выявления отношения к выбору профиля  

детьми и к качеству профориентационной 

работы в  Гимназии 

1 раз в год Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, 

классные руководители, 

психолог 

Привлечение родителей к участию в 

профориентационной работе  в Гимназии 

(проведение экскурсий, встреч  с 

представителями различных профессий) 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной и 

социальной работе, социальный  

педагог, 

классные руководители. 

 

Модуль «Самоуправление» 
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Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 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. 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом. 

На уровне гимназии: 

 через деятельность выборного Совета активистов (5 – 11 кл.), создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы. Совет активистов вправе исполнять функции 

представительного органа, целью которого является учет мнения обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов гимназии, затрагивающих их интересы. Решения Совета активистов являются 

правомочными, если на заседании присутствовало не менее двух третей членов Совета и если за него 

проголосовало простое большинство от числа присутствующих членов указанного Совета. Решения, 

принятые Советом активистов, в обязательном порядке доводятся до членов всех классных сообществ. Совет 

активистов отвечает за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров (например, 

старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами, вожатые); 

• через   организацию    на    принципах    самоуправления    жизни    детских    групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями, 

оформление классного уголка, оформление классной летописи и т.п. 

Структура ученического самоуправления гимназии 

Главный орган ученического самоуправления - Совет активистов обучающихся 5-11 классов. В 

Гимназии № 2 действует президентская модель организации деятельности Совета:  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АКТИВИСТОВ 

ЛИДЕРЫ ФРАКЦИЙ 

Здоровье и 

спорт 

Культура и 

досуг 

Труд и польза Информация и 

наглядность 

Просвещение и 

эрудиция 

Сотрудничество 

с отрядами 

«Эколидер», 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

спортивно-

игровых 

программ 

Организация 

и проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

в гимназии 

Правовое 

просвещение, 

общественно 

полезный труд 

и акции 

 

Школьная газета,  

выставки, 

информационные 

стенды, 

деятельность 

жюри, проведение 

опросов 

Интерактивные  

беседы и ликбезы 

Проведение 

викторин и 

интеллектуальных 

конкурсов 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Раздел «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию воспитательного потенциала 

профилактической деятельности педагогического коллектива Гимназии в целях формирования и поддержки 

безопасной, комфортной среды в образовательной организации, профилактику безнадзорности и 

противоправного поведения обучающихся. 
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Раздел «Профилактика и безопасность» предусматривает: 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогических работников в области укрепления 

безопасности жизнедеятельности в Гимназии, профилактики правонарушений, девиаций; 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся; 

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально 

запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети, чьи родители (законные 

представители) принимают участие в боевых действиях  и т.д.). 

 Раздел реализуется по следующим направлениям: 

 Пропедевтика безопасного поведения обучающихся. 

 Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений , зависимого поведения среди обучающихся 

Гимназии. 

 Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

и развитию. 

Работа по профилактике безопасного поведения обучающихся в образовательной организации, в быту, 

в общественном месте и  т.д. проводится классными руководителями на классных  часах, в рамках 

индивидуальных бесед с обучающимися. Работа по профилактике ПДД проводится ежедневно классными 

руководителями (1-4 классы), учителями-предметниками (5-11 классы). 

Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся 

проводит Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Совет по профилактике). 

Раздел предполагает проведение следующим мероприятий: 

 

Направление  Содержание деятельности 

Пропедевтика безопасного 

поведения обучающихся 

1-Проведение вводных инструктажей после летних каникул: 

«Правила по оказанию первой помощи пострадавшему», «Правила 

безопасности жизни детей при проведении школьных мероприятий», «Правила 

безопасности для группы продленного дня» «Безопасное поведение в школе»,   

«Сохранение личного имущества обучающихся» 

2- Размещение информации на информационных стендах 

«Безопасный путь из дома в школу и обратно» 

3- Проведение мероприятий по правилам поведения в условиях возникновения 

террористической угрозы: с обучающимися, педагогическими работниками и 

родителями гимназистов 

4- Учебно-тренировочные мероприятия по эвакуации из здания гимназии. С 

участием служб МЧС РФ. 

5-Проведение целевого инструктажа с обучающимися: «Профилактика 

негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах», 

«Правила пожарной безопасности», «Правила безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте», 

«Правила безопасности при проведении прогулок, туристических походов и 

экскурсий», «Правила по безопасному поведению в общественном 

транспорте», «Правила безопасности при нахождении вблизи объектов 

РЖД» 

6- Проведение целевого инструктажа перед каникулами: «Правила 

безопасного поведения на водоемах в летний , осенне-зимней и весенний 

периоды», «Профилактика негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и 

в общественных местах», «Правила пожарной безопасности», «Правила 

безопасного поведения на дорогах и в транспорте», «Правила безопасности 

при проведении прогулок, туристических походов и экскурсий»,«Правила 

по безопасному поведению в общественном транспорте», «Правила 

безопасности при поездках на автобусе», «Правила поведения во время 
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каникул» 

7- Недели безопасного интернета. Приглашение специалистов ЦИТ.  

8-Недели безопасности дорожного движения 

9- Занятия в рамках проекта «Единый день безопасности»: 

 Безопасность детей на дороге 

 Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

и развитию 

 Предупреждение вовлечения детей и подростков в потребление 

наркотических средств, ПАВ, употребление никотиносодержащих изделий 

 Профилактика заболевания детей и подростков в зимний период, 

предупреждение социальных заболеваний 

Формирование у 

обучающихся 

потребности в здоровом 

образе жизни 

1-Проверка уровня физической подготовленности обучающихся к сдаче норм 

ГТО 

2- Осенний кросс 

3- Соревнования по прыжкам в высоту 

4- Первенство школы по баскетболу 

5- Районная, городская и областная легкоатлетическая эстафета 

6-проведение профилактических бесед, в том числе, с привлечением узких 

специалистов 

7-проведение ученических ликбезов по ЗОЖ 

8-акция «Всёлая зарядка» 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

обучающихся школы 

1- 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. 

2- Индивидуальная работа с детьми и семьями «группы риска» 

3- Посещение семей, состоящих на ВШК совместно с органами опеки, 

представителями ПДН 

4- Учет занятости обучающихся «группы риска» во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании 

5- Организация занятости обучающихся «группы риска» во внеурочное время 

6- Мониторинг посещения школы обучающимися «группы риска»  

7- Заседания Совета профилактики 

8- Контроль за успеваемостью обучающихся “группы риска” 

9- Коррекция поведения «трудных» обучающихся 

10- Участие в работе районной КДН и ЗП, ОДН 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Социальное партнерство позволяет повысить эффективность воспитательного воздействия за счет 

ресурсов сетевого взаимодействия гимназии с различными организациями города. 

В гимназии социальное партнерство является важным в таких аспектах, как: 

 развитие навыков общения и адаптации в коллективе; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 получение знаний, дополняющих школьную программу; 

 профориентация и профессиональное самоопределения 

Сетевое взаимодействие гимназии с социальными партнерами подразумевает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 совместную работу обучающихся и представителей организаций-партнеров в области социального 

проектирования. 
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В рамках социального партнёрства гимназии со следующими организациями: 

1. Российская академия наук 

2. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» 

3. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 

4. ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одаренных детей в Ульяновской области «Алые 

паруса» 

5. Детский технопарк «КВАНТОРИУМ» (г. Ульяновск) 

6. ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» 

7. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей», детский музейный центр 

«Аркадия» 

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник Родина В.И. Ленина 

9. Историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова (филиал Ульяновского областного 

краеведческого музея им. И.А. Гончарова) 

10. Ульяновская областная филармония 

11. Ульяновский областной театр драмы 

12. Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки В.М. Леонтьевой 

13. Ульяновский театр юного зрителя 

14. Ульяновский молодежный театр 

15. Всероссийская общественная организация «Российское движение детей и молодёжи» 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

 

Субъекты профориентационной деятельности Гимназии № 2: 

Субъект Функции 

Администрация 

Координатор 

Деятельности -  заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

-выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за 

педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью 

согласования и координации их деятельности; 

- организация и поддержание связей общеобразовательного 

учреждения с социальными партнерами, влияющими на 

самоопределение учащихся основной и средней школы; 

-планирование работы педагогического коллектива по 

формированию готовности учащихся к профессиональному 

самоопределению в соответствии с концепцией и образовательной 

программой общеобразовательного учреждения; 

-осуществление анализа и коррекции деятельности 

педагогического коллектива по данному направлению 

(консультации учителей-предметников, классных руководителей по 

организации системы учебно- воспитательной работы, 

направленной на самоопределение учащихся; 

-проведение педагогических советов, производственных совещаний 

по проблеме профессионального самоопределения 

старшеклассников; 

-организация системы повышения квалификации классных 

руководителей, учителей-предметников, школьного психолога по 

проблеме профессионального самоопределения учащихся; 

-осуществление    контролирующих    функций    работы 
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классных      руководителей,      учителей-предметников, педагога- 

психолога по проблеме профессионального 

самоопределения учащихся. 

Классные 

руководители 

-составляют для конкретного класса план педагогической 

поддержки самоопределения учащихся, включающий 

разнообразные формы, методы, средства, активизирующие 

познавательную, творческую активность школьников; 

-организуют индивидуальные и групповые профориентационные 

беседы, диспуты, конференции; 

-помогают обучающемуся проектировать 

    индивидуальную образовательную траекторию, моделировать 

варианты профессионального   становления, осуществлять анализ 

собственных достижений, составлять собственный портфолио; 

-организуют тематические и комплексные экскурсии учащихся на 

предприятия; 

-оказывают помощь школьному психологу в проведении 

анкетирования, учащихся и их родителей по проблеме 

самоопределения; 

-проводят родительские собрания по проблеме формирования 

готовности учащихся к профессиональному самоопределению; 

-организуют встречи учащихся с выпускниками школы, 

студентами вузов, средних профессиональных учебных заведений, 

с родителями учащихся, представителями 

профессий. 

Учителя-предметники -способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности учащихся, используя разнообразные 

методы и средства: проектную 

деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, 

конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, 

конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.; 

-обеспечивают профориентационную направленность уроков, 

формируют у учащихся общетрудовые, профессионально важные 

навыки; 

-способствуют формированию у школьников адекватной 

самооценки; 

-проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

учащихся; 

-адаптируют учебные программы в   зависимости от 

профиля класса, особенностей учащихся. 

Педагог-психолог -проводит изучение профессиональных интересов и склонностей 

учащихся; 

-осуществляет мониторинг готовности учащегося к 

профессиональному  самоопределению через  анкетирование 

учащихся и их родителей; 

-проводит тренинговые и коррекционно-развивающие занятия по 

профориентации учащихся; 

-проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и 

педагогов на тему выбора; 

-осуществляет психологические консультации с учётом 

возрастных особенностей учащихся; 

-способствуют формированию у школьников адекватной 

самооценки; 

-оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке 

интересов и склонностей учащихся; 

-создает базу данных по профдиагностике. 

Социальный педагог -способствует формированию у школьников группы 

риска адекватной самооценки; 



 

583 

 

-оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в 

процессе их профессионального и жизненного самоопределения; 

-осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 

-оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке 

социальных факторов, затрудняющих процесс 

самоопределения школьника. 

Библиотекарь -регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в 

помощь выбору профессии (по годам обучения) и 

профориентационной работе; 

-изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им 

литературу, помогающую в выборе профессии; 

-организует выставки книг о профессиях и читательские диспуты-

конференции на темы выбора профессии; 

-регулярно    устраивает     выставки     литературы     о 

профессиях по сферам и отраслям (машиностроение, транспорт, 

строительство, в мире искусства и т.д) 

 

Формы и ожидаемые результаты профориентационной деятельности: 

 

Индивидуальные формы 

профориентации 

Ожидаемый результат 

Анкетирование, тестирование Выявление способностей, индивидуально – 

психологических особенностей и возможностей с 

требованиями выбираемой профессии. 

Диагностика Выявление потенциала школьника. 

Консультирование Направляет школьника к самостоятельной готовности 

находить личностно значимые смысл в конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

Исследовательские и социальные 

индивидуальные проекты 

Формирование готовности рассматривать себя 

развивающимся во времени, умение работать с 

информацией, проводить исследования. Расширение 

знаний о 

профессии. 

Конкурсы профессионального 

мастерства 

Возможность  увидеть ту или  иную профессию в 

позитивном свете. 

Формирование навыков профессионального выбора. 

Объединения, секции, клубы Реализация индивидуальных способностей, особенностей, 

знаний и умений. Формирование навыков 

профессионального 

выбора. 

Выставка творческих работ Развитие творческих способностей, приобщение к трудовой 

деятельности. 

Олимпиады по предметам Организация профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный 

интерес, формирует навыки 

профессионального выбора. 

Групповые формы 

профориентации 

Ожидаемый результат 
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Дни открытых дверей в различных 

учебных заведениях 

Удовлетворение интересов обучающихся в выборе 

направления продолжения образования. 

Встречи с преподавателями и 

студентами в школе 

Расширение знаний об различных вариантах  

образовательных программ профессионального 

образования. 

Экскурсия Путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные 

экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, следует использовать такую форму 

как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

 

Курс ОПС (основы 

профессионального 

саомопределения) 

Ориентация школьников в мире современных профессий. 

Предметная неделя В процессе разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели, связанных с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории») 

происходит погружение обучающихся именно в данную 

предметную область. 

Уроки успеха Встречи, интерактивные беседы с представителями разных 

профессий помогают гимназистам получить знания о 

профессии, составить свё мнение, желание или нежелание 

заниматься той или иной профессиональной 

деятельностью. 

Профминимум по программе 

«Россия – мои горизонты» 

Формирование у школьников готовности к 

профессиональному самоопределению, ознакомление их с 

миром профессий и федеральным и региональным 

рынками труда. 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующие на базе гимназии детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Виды и формы организации воспитательной деятельности в детских объединениях Гимназии № 

2: 

Виды  деятельности: Формы деятельности: 

организация общественно полезных дел, 

дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей гимназии, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других 

посильная помощь пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы 

(соцстрах, госпиталь ветеранов войн) и проведение 

культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в распространении поздравительных 

открыток; участие школьников в благоустройстве 

пришкольной территории (субботники, летняя 

практика) 

совместное планирование дел в, совместный формальные и неформальные встречи членов 
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досуг, празднование знаменательных для 

членов объединения событий 

детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением  и 

пр. 

рекрутинговые мероприятия в начальной 

школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него новых 

участников 

игры, тематические викторины, тематические 

ликбезы и интерактивные беседы, театрализации и 

т.п. 

поддержка и развитие в детском объединении 

его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении 

своя символика, освещение деятельности детского 

объединения в соцсетях, анонсирование 

готовящихся мероприятий и акций, агитация к 

участию 

участие членов детского общественного 

объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. 

участие в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, а так же постоянная 

благотворительная деятельность школьников 

 

Детские объединения на базе Гимназии № 2 

 

Название объединения 

 
Класс

ы 

Исполнитель  Основание для организации 

деятельности 

 «Эколидеры» 5А Аллабергенова А.Р. Программа ВД 

«Эколидеры» 6А Квасова С.А. Программа ВД 

«Папа, мама, я – дружная семья» 5Б Володина О.Г Федеральная Программа ВД 

«Папа, мама, я – дружная семья» 5В Пантелеева О.Н. Федеральная Программа ВД 

Газета «Клёвер» 5Г 

7АВГ 

11АБ 

Федосеева О.В Программа ВД 

 «КИД» 6АБ Карунина Т.И. Программа ВД 

«Территория добра» 6Б Черняускас А.С. Программа ВД 

«Вахта памяти. Пост № 1» 6В, 7Б Домарчук Е.С. Программа ВД 

 «Юнармия» 7А Сидорук В.В. Программа ВД 

«Здоровое поколение» 8Г Дубаева Т.В. Программа ВД 

Актив Уполномоченного 11 АБ 

8АБВГ 

6ГВ 

Антонова Ю.А. План работы на год 

Отряд ЮИД 5Б Карасенко В.Н. План работы на год 

 

Модуль «Работа с одарёнными детьми» 

Цель:   
Систематизировать работу по развитию интеллектуальных, творческих способностей одарённых детей через 

разные формы урочной и внеурочной деятельности.   

  

Задачи:   
1. Создание благоприятные условия для поддержки и развития способностей обучающихся через 

организацию дополнительных и/или индивидуальных занятий, участие обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня.   

2. Реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании обучающихся.  

3. Совершенствование проектной и исследовательской деятельности школьников.  

 

  Содержание и формы работы:   

1. Создание системы взаимодействия с внешкольными, научно-исследовательскими и культурно-

просветительными учреждениями, родителями обучающихся для выявления и воспитания одаренных детей.  

2. Пополнение банка данных «Одаренные дети».  

3. Диагностика потенциальных возможностей детей средствами психологической службы.  
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4. Анализ особых успехов и достижений ученика. 

5. Групповые и индивидуальные занятия с обучающимися.  

6. Предметные недели.   

7. Подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах разных уровней.  

8. Проектно-исследовательские работы.  

9. Кружки по интересам. 

  

Показатели одаренности:  

1. Интеллектуальная сфера: Показатели: наблюдательность, хорошая память, умение излагать мысли, 

хорошая общая осведомленность, задатки мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), 

понятийного мышления (интуитивное, логическое, речевое, образное).  

Сфера академических достижений: чтение — ребенок выбирает чтение своим частым 

занятием; демонстрирует богатый словарный запас; зачатки навыка произвольного владения речью; 

чувствительность к синтаксической структуре речи, демонстрирует умение читать; сохраняет внимание при 

чтении; математика — ребенок  проявляет интерес к вычислениям, измерениям, упорядочению предметов; 

демонстрирует легкость в восприятии и запоминании математических символов; способность легко 

разобраться в измерении времени, денег; чувствительность к составу числа; естествознание — ребенок 

проявляет внимание к предметам, явлениям мира; интерес к любопытных фактам, явлениям природы, к 

происхождению предметов и явлений.  

2. Творчество: Показатели: пытливость; любознательность; способность «с головой уходить» в 

занятие; высокий энергетический уровень (не устает, когда занимается творчеством); стремление делать по-

своему; изобретательность в игровой, изобразительной деятельности.  

3. Общение и лидерство: Показатели: ребенок легко приспосабливается к новым условиям; его 

предпочитают выбирать в качестве партнера по играм другие дети; в общении он сохраняет уверенность в 

себе; легко обращается к взрослым; может принять на себя ответственность.  

4. Художественная деятельность: Показатели: изобразительное искусство — ребенок демонстрирует 

интерес к визуальной информации; в деталях напоминает увиденное; проводит много времени за 

рисованием, лепкой и т. д.; получает удовольствие от этих занятий; использует оригинальные средства 

выразительности; уделяет внимание деталям; музыка — ребенок проявляет интерес к музыкальным 

занятиям; чутко реагирует на настроение музыки; легко воспроизводит ритм; узнаёт знакомую мелодию по 

первым звукам.  

5. Двигательная сфера: Показатели: интерес к деятельности, требующей тонкой и   точной моторики; 

зрительно-моторная координация; любовь к движениям; владеет темпом; демонстрирует высокий уровень 

двигательных навыков.  

  

Ожидаемый результат:   

- Совершенствование деятельности научного общества учащихся.  

- Участие в школьных, муниципальных и региональных этапах ВсОШ.   

- Участие в мероприятиях различного уровня.  

- Успешное профессиональное самоопределение (поступление одарённых детей по окончании школы в 

престижные вузы).  

  

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности:   
- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через индивидуальное обучение и воспитание;  

- организация научно-исследовательской и проектной  деятельности;  

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях;   

- разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских проектов;  

- контроль за развитием познавательной деятельности одаренных школьников (участие одаренных и 

талантливых детей в конкурсах, олимпиадах разного уровня).  

- поощрение одаренных детей через публикации в СМИ, на сайте гимназии; награждение грамотами и 

т.д. 

  

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:  
- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  
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- принцип свободы выбора обучающимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества.  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда гимназии, 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 гимназии. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через следующие формы работы с предметно-эстетической средой гимназии: 

 оформление интерьера гимназических помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок гимназистов на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 демонстрация на всех мониторах гимназии тематических презентаций, видеороликов и слайд-шоу, 

а также актуальных объявлений с целью оптимизации подачи важной информации до максимального 

числа участников образовательных отношений в гимназии; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка растений, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

гимназии на зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле лицея стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования 

свои книги, а также брать с них для чтения любые 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; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных гимназических 

мероприятий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 акцентирование внимания гимназистов посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности ОГАОУ «Гимназия № 2» 

В ОГАОУ «Гимназия № 2» непосредственно осуществляют воспитательную работу с обучающимися 

на уровне ООО 

Заместитель директора по воспитательной работе -  Егошина Э.М. 

Советник директора по воспитанию и связи с детскими общественными организациями – Овчаренко 

Е.И. 

Заместитель директора по социальной работе – Карасенко В.Н. 

Социальный педагог Ставский С.А. 

Классные руководители: 

Класс Ф.И.О. классных 

руководителей 

5А Аллабергенова А.Р. 

5Б Володина О.Г. 

5В Пантелеева О.Н. 

5Г Попредкина А.А. 

6А Квасова С.А. 

6Б Черняускас А.С. 
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6В Домарчук Е.С. 

6Г Басманова Е.В. 

7А Листрова М.М 

7Б Домарчук Е.С. 

7В Шрамко М.А. 

7Г Галалиева К.С. 

8А Сиряевва О.Д. 

8Б Кадук Т.А. 

8В Сидорук В.В. 

8Г Дубаева Т.А. 

9А Крупенникова Е.Г. 

9Б Тарасов А.Ю. 

9В Лаштанова Г.Н. 

9Г Силаева З.В. 

 

Педагоги дополнительного образования: 

 Ботов С.В. 

 Герасимова Н.И. 

 Долматова Л.А. 

 Клинышев А.А. 

 Потапенко М.Н. 

Педагог-психолог – Тузова Ю.М. 

Педагог-организатор ОБЖ – Сидорук В.В. 

 

Руководители детских студий и объединений: 

Детское общественное 

объединение//студия 

Ф.И.О. руководителя 

«Территория добра» Кравченко А.С. 

«Здоровое поколение» Дубаева Т.В. 

«Эколидеры» Аллабергенова А.Р. 

«Эколидеры» Поспелова К.С. 

Театр-студия «Пигмалион» Голубева Л.В. 

Школьный оркестр Клинышев А.А. 

КИД Т.И. Карунина 

ЮИД Карасенко В.Н. 

Галерея «Маленького принца» Голубева Л.В. 

Литературный клуб «Свеча» Ерофеева С.П. 

Школьная газета «Клёвер» Федосеева О.В. 

 

Учителя физической культуры:  

Е.А. Кондратьева 

Е.В. Басманова 

Е.С. Домарчук 

Учитель музыки – Дементьева В.С. 

Учителя технологии – Гордеева Н.А.; Рыжкина Ю.С., Бахметьев Н.А.. 

Учитель ИЗО – Гульнова О.В. 

Заведующая библиотекой – Г.М. Филиппова 

Библиотекарь – Н.Н. Кожевникова 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
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Воспитательная работа в ОГАОУ «Гимназия № 2» осуществляется на основании 

Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка, Федерального закона "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция), Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  

29  мая  2015  г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального    общего    

образования    (приказ    Минпросвещения     России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), нормативно-правовых документов министерства просвещения 

и воспитания Ульяновской области, Устава Гимназии № 2 и правил внутреннего распорядка, Рабочей 

программы воспитания и календарного воспитательного плана, а также положений о Совете родителей, о 

летнем лагере, о детском объединении, о Совете активистов, о внутришкольном учёте, о Совете 

профилактики, о порядке выявление детей без попечения родителей, о единой форме одежды, о внутреннем 

оформлении. Деятельность детских общественных объединений организуется на основании плана на год. 

Деятельность педагогических специалистов, осуществляющих воспитательную работу, реализуется на 

основании должностных инструкций. 

 

3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

 

ПООЩРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Стратегическая задача 

 

Тактическая задача 

 

формирование у школьников активной 

жизненной позиции) 

 

обеспечение вовлечения и активного участия 

обучающихся в совместной деятельности, 

организуемой в воспитательных целях 

 

Принципы организации системы поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в гимназии: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры 

награждения в присутствии значительного числа гимназистов); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни гимназии, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положений о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

 

Формы поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся: 

Портфолио 

 

Установление стипендий 

 

Спонсорство 

 

Формирование 

портфолио в качестве способа 

организации поощрения 

социальной успешности и 

Установление стипендий 

– современный способ 

поощрения социальной 

успешности и проявлений 

Спонсорство как способ 

организации поощрения 

социальной успешности и 

проявлений активной 
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проявлений активной 

жизненной позиции 

обучающихся – деятельность 

по собиранию (накоплению) 

артефактов, символизирующих 

достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может 

включать исключительно 

артефакты признания 

(грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и 

т. д.), может – исключительно 

артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. 

д.), портфолио может иметь 

смешанный характер. 

 

активной жизненной позиции 

обучающихся, когда за те или 

иные успехи устанавливается 

регулярная денежная выплата 

(с оговоренными или 

неоговоренными условиями 

расходования). 

 

жизненной позиции 

обучающихся предусматривает 

оказание материальной 

помощи обучающемуся или 

учебной группе за достижение 

в чем-либо. Спонсорство 

предполагает публичную 

презентацию спонсора и его 

деятельности. 

 

 

3.4. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

гимназией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательная деятельность; 

- принцип приоритета   анализа   сущностных   сторон   воспитания,   ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип   разделенной    ответственности    за    результаты    личностного    развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников - это 

результат как социального воспитания (в котором гимназия участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемой в гимназии воспитательной деятельности: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора  по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому сообществу. 

1. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и 

взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в гимназии 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, советом активистов и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью гимназии. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

- качеством проводимых мероприятий (ДЕД, КТД и т.д.) в рамках РДДМ; 

- качеством профориентационной работы гимназии; 

- качеством взаимодействия гимназии и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому сообществу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности определяется методиками педагогической 

диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную процедуру, 

направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и развития детского сообщества. Методы 

диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса воспитания. Для 

изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический 

инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и методики оценочно-

аналитической деятельности. 

 

 

 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

 

i.  Качество проводимых общешкольных 

ключевых 

дел 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников 

Заместитель 

директора, 

Старшая вожатая 

2.  Качество совместной 

Деятельности классных руководителей и их 

классов 

Анализ динамики 

отзывов родителей 

(письменных) 

Классный 

руководитель 

3.  Качество организуемой в гимназии 

внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности 

(творческие отчеты) 

Заместитель 

директора по УВР 

4.  Качество реализации личностно 

развивающего 

потенциала школьных уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности 

обучающихся на уроках 

(справка) 

Заместитель 

директора по УВР, ВР 

5.  Качество существующего в гимназии 

детского 

самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной 

активности обучающихся 

в 

жизнедеятельности 

класса (гимназии) 

Классный 

руководитель 
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6.  Качество проводимых 

мероприятий 

Мониторинг участия 

(справка) 

Заместитель  

директора 

7.  Качество профориентационной работы 

гимназии 

Мониторинг участия Педагог-психолог 

заместитель 

директора по ВР 

8.  Качество взаимодействия гимназии и семей 

обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных 

совместных мероприятий 

Классный 

руководитель 

Социальный педагог 

Качество воспитательной работы классных 

руководителей 

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя по 

установленной форме 

(Мониторинг) 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности гимназии в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Первый критерий – степень обеспечения в  гимназии жизни и здоровья обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в 

следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию осознанного отношения 

к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в гимназии позитивных межличностных отношений 

обучающихся, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных 

отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации 

динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные); 
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 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений 

между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах обучающихся 

атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о динамике академических 

достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования); 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение 

родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной программы 

основного общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса; 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, 

традиции образовательной организации, специфика класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ОПРОС 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 
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Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности гимназия по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих 

видов наблюдения: 

• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях 

с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования 

воспитания и социализации обучающихся. В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы гимназии по 

воспитанию и социализации обучающихся. В рамках психолого-педагогического исследования следует 

выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований для реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию гимназией основных  направлений 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации Программы воспитания и  оциализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Критериями эффективности реализации гимназией воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

 

 

III.Организационный раздел  

3.1.Учебный план основного общего образования  

ОГАОУ «Гимназия № 2» 

на 2023-2024 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план ОГАОУ «Гимназия № 2» разработан с учетом преемственности с учебным 

планом 2022-2023 учебного года, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и на основе следующих нормативных 

документов. 
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Нормативно-правовые акты Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 

"Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21.09. 2022 г. № 858 “Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность” 

 Приказ Минпросвещения России от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального перечня 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 

Нормативно-правовые документы Гимназии: 

 Устав Гимназии 

 Приказ об утверждении перечня учебников на 2023-2024 учебный год 

Структура и содержание учебного плана, содержание образовательных областей в учебном 

плане ОГАОУ «Гимназия № 2». 

Учебный план составлен на основе федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего  образования, с учетом целей и задач гуманитарного профиля 

обучения. Учебный план по предметным областям разработан с учетом действующих 

образовательных программ и учебно-методических комплексов. 

Целями учебного плана является обеспечение: 

- базового уровня по всем предметным областям; 

- профильного обучения в соответствии со статусом Гимназии; 

- углубленного (расширенного) изучения английского языка; 

- изучение второго иностранного языка (немецкий/французский). 

В структуре учебного плана выделяются:  

1. Обязательная часть, которая соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта  ООО  и основной образовательной программе  ООО  Гимназии. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражающая профиль, 

специфику и статус Гимназии, учитывающая социальный заказ родителей, требования 

федерального государственного образовательного стандарта  ООО  ресурсные возможности 

Гимназии. 



 

596 

 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 

5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной 

учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное 

число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. 

 

Характеристика учебного плана основного общего образования 

Главными целями данного этапа образования являются: 

1 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

2 приобретение опыта разнообразной деятельности; 

3 подготовка к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

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, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 33–34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

 

Обязательная часть(5-9 классы) представлена следующими предметными областями: 

Русский язык и литература 

 русский язык 

 литература 

Иностранные языки 

 иностранный язык (английский) 

Математика и информатика: 

 математика 

 алгебра 

 геометрия 

 вероятность и статистика 

 информатика 

Общественно-научные предметы: 

 история 

 обществознание 

 география 

Естественнонаучные предметы: 

 биология 

 физика 

 химия 
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Искусство: 

 музыка 

 изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

 ОБЖ 

 физическая культура 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Часы в части, формируемой участниками образовательных отношений направлены на 

углубление и расширение обязательной части учебного плана и реализуются следующими 

предметами: 

 английский яз. 

 второй иностранный язык (немецкий, французский)  

Изучение предмета «Английский язык» в Гимназии осуществляется с использованием серии 

УМК, созданных авторским коллективом: К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. «Звёздный 

английский» (5-9 классы). Данный УМК создан на основе рабочих программ «Звездный 

английский» 5-9 классы. Требования программ, содержание учебников и дополнительных 

материалов к ним, которые входят в федеральный комплект, превышают количество часов, 

определенных ФГОС ООО 

. Углубленное изучение и качественное освоение программного материала по предмету 

обеспечивается увеличением учебной нагрузки в 5-9 классах в части, формируемой участниками 

образовательных отношений на изучение предмета «Английский язык», что даст в дальнейшем 

возможность преподавания ряда предметов на английском языке,  

При проведении занятий по английскому языку в 5-9 классах осуществляется деление класса 

на 2-3 группы при наполняемости класса не менее 25 человек – в соответствии с Уставом Гимназии.  

Согласно Уставу Гимназии, введён 2-ой иностранный язык (французский или немецкий) по 

выбору.  

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» по 

обновленным ФГОС ООО далее включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования по учебному предмету «Математика»  в рамках 

государственной итоговой аттестации по обновленным ФГОС ООО включает результаты освоения 

рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».  

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история».  

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 

заявлению обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, 

предлагаемого Гимназией.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура», который ориентирован на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. На преподавание предметов 

5-9 классах отводится 2 часа в неделю. В целях выполнения Концепции развития детско-

юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года и в соответствии с письмом 

Минпросвещения от 21.12.2022 № ТВ-2859/03 Гимназия реализует третий час физической 

активности за счет часов спортивных секций и кружков в рамках внеурочной деятельности. 

Для получения качественного образования для обучающихся по общеобразовательным 

программам на дому или в медицинской организации предусмотрена, в том числе, сетевая форма 
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реализации образовательных программ, также реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и различные 

виды организации образовательного процесса (приходящий на дом учитель, дистанционное 

обучение, посещение предметов в гимназии). Также допускается сочетание различных форм 

получения образования. По заявлению родителей (законных представителей) учебная нагрузка 

обучающихся, находящихся по общеобразовательным программам на дому, может быть уменьшена 

и компенсируется самообразованием.  

 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, 

в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов может быть организована, в том числе, с помощью дистанционных 

образовательных технологий.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.   

Режим организации учебной деятельности ОГАОУ «Гимназия № 2»  

Гимназия работает в режиме 5-дневной рабочей недели для учащихся 5-9 классов. Учебный 

год представлен триместрами для учащихся 5-9 классов  

Продолжительность учебного года –34 календарных учебных недель для учащихся 5 -8 

классов, 34 учебных недели для учащихся 9 классов.  

Сроки учебных и каникулярных дней устанавливаются в соответствии с письмом Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области. 

Гимназия работает в 1 смену. Начало занятий – 8.00. Продолжительность уроков и перемен 

устанавливается в соответствии с нормативными требованиями приказом директора Гимназии 1 

сентября текущего учебного года. Продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут. 

Учебный год для учащихся 9 классов заканчивается в соответствии с расписанием экзаменов 

ГИА, для учащихся 5-8кл– 26 мая.  

Промежуточный и итоговый контроль обучащихся 5-8 классов проводится в соответствии с 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ОГАОУ «Гимназия № 2». 

Промежуточный и итоговый контроль качества обучения обучающихся 5-8 классов проводится в 

форме контрольных и тестовых работ и осуществляется по плану внутришкольного контроля: 

промежуточный - не позднее 3 недели ноября (для 5-9 классов), итоговый 5-8 классов – не позднее 3 

недели мая.  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-6 классов на 2023-2024 учебный год 

ФГОС ООО (пятидневная учебная неделя по ФГОС ООО от 31.05.2021) 

Система оценки образовательных достижений, обучающихся является основой 

промежуточной и итоговой аттестации, внутреннего мониторинга и мониторинговых 

исследований разного уровня, включает процедуры внутренней и внешней оценки:Внутренняя 

оценка: 
• входной (стартовый контроль),  

• текущий контроль (за 1 полугодие или за 1 и 2 триместры) и тематическую 

оценку,  

• итоговый контроль (по итогам года) 

• административный контроль на межпредметной основе в форме контрольных 

срезов и комплексных работ образовательных достижений,  

Внешняя оценка: 
• Всероссийские проверочные работы  
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• мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального 

уровней.  

Предмет  Формы промежуточной аттестации  

Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим заданием, тестовый  

Литература  

 

Тестовая работа. Проверка техники чтения и читательских 

умений, устный пересказ, сочинение  

Английский язык  Аудирование, , контрольная работа, словарный диктант  

Немецкий/французский  Словарный диктант, аудирование 

Математика  Контрольная работа  

История  Контрольная работа, тестовый контроль, защита мини-проектов  

Биология  Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль, 

словарный диктант.  

География  Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль,  

Искусство  Творческая работа. Тестовая работа.  

Технология  Учебный проект. Творческая работа. Тестовая работа.  

Физическая культура  Показатели физической подготовленности на начало и конец 

учебного года: бег на 30м, бег на 60 м, отжимание и 

подтягивание, метание малого мяча. Сдача норм ГТО.  

 

Итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится в сроки, установленные 

Федеральным и Региональным органами образования.  

Учебный план 5-9 классов на 2023-2027  учебный год 

ФГОС ООО(пятидневная учебная неделя по ФГОС ООО от 31.05.2021) 

Предметные области Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно- Основы духовно- 1 1    2 
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3.1.1.  Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год  

 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизиологические 

особенности и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья учащихся. 

 Продолжительность учебного года – 34 календарных недель  

Продолжительность урока  в 5 - 6 классах – 40 минут с обязательным проведением двух 

физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая, в 7-9 классах - 40 минут. 

 Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для организации 

питания учащихся. 

2. Продолжительность учебного года  

1.1. Начало учебного года – 01.09 2023г.  

1.2. Продолжительность учебного года:  

 • в 5-8 классах –  34 недели (159 учебных дней); 

 

 • в 9 классах – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год  

Учебный год делится:  

нравственной культуры 

народов России 

нравственной культуры 

народов России 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 27 29 30 31 33 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2 0 7 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

1  1 1 0 3 

Второй иностранный 

язык 

(фрвнцузский/немецкий) 

1 1 1 1 0 4 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка ( при 5-

дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка ( при 

5-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

29 30 32 33 33 157 
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На уровне ООО (5 – 9-е классы) – на триместры: 

 Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность 

триместра 

Продолжительность 

каникул 

 

1 триместр 11 1.09.2023- 19.11.2023 09.10.2023-15.10.2023 

20.11.2023-26.11.2023 

7 дней 

7 дней 

2 триместр 11 

 

27.11.2023-18.02.2024 30.12.2023-07.01.2024 

19.02.2024-25.02.2024 

9 дней 

7 дней 

3 триместр 12 

 

26.02.2024-26.05.2024 

9-е классы  

26.05.2024-завершают 

учебный год в 

соответствии с 

расписанием 

экзаменов ГИА 

 

08.04.2024-14.04.2024 

 

7 дней 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 09.10. 2023 15.10 2023 7 дней 

Осенние 20.11.2023 26.11.2023 7 дней 

Зимние  30.12.2023 07.01.2024 9 дней 

Зимние 19.02.2024 25.02.2024 7 дней 

Весенние 08.04.2024 14.04. 2024 7 дней 

Летние  27.05.2024 31.08.2024  не менее 8 календарных 

недель 

 

  

4. Регламентирование образовательных отношений на неделю 

Продолжительность учебной недели:  

в 5-9 классах пятидневная учебная неделя 

5. Регламентирование образовательных отношений на день  

 Гимназия работает в одну смену  

6. Продолжительность урока:  

5-е – 9-е классы – 40 минут   

7. Режим учебных занятий:  
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1 смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.00 
1-й урок 

08.40 

08.40 
1-ая перемена (10 мин).   

 08.50 

08.50 
2-й урок.  

09.30 

09.30 
2-ая перемена (10 мин).  

09.40 

09.40 
3-й урок.  

10.20 

10.20 
3-я перемена (15 мин). Организация питания  

10.35 

10.35 
4-й урок 

11.15 

11.15 
4-ая перемена (15 мин). Организация питания   

11.30 

11.30 
5-й урок 

12.10 

12.10 
5-ая перемена (15 мин).  

12.25 

12.25 
6-й урок 

13.05 

13.05 
6 перемена (10 мин.) 

13.15 

13.15 
7 урок 

13.55 

13.55 
7 перемена (10 мин.) Организация питания     

14.05 

14.05 
8 урок 

14.45 

14.45 
8 перемена (10 мин.) 

14.55 

14.55 
9 урок 

15.35 

15.35 
9 перемена (10мин.) 

15.45 

15.45 
10 урок 

16.25 

  

8. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся  

В  5-9 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

9. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой  аттестации обучающихся ОГАОУ «Гимназия № 2»». Промежуточная 

и итоговая аттестация учащихся 5-8 классов проводится в форме контрольных, комплексных 

работ на межпредметной основе и тестов. Промежуточная аттестация 9 классов проводится в 

форме контрольных и тестов. Сроки аттестации осуществляются по плану внутришкольного 

контроля: промежуточная - не позднее 3 недели декабря, итоговая аттестация 5- 8 классов – не 

позднее 3 недели мая. Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится 



 

603 

 

соответственно срокам, установленным Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области на данный учебный год.  

10. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

Параллель  Кол-во классов 

5-е 4 

6-е 4 

7-е 4 

8-е 4 

9-е 4 

Всего 20 

  

График проведения общешкольных родительских собраний 

2023 – 2024 учебный год 

 

Дата Классы 

 

Время 

 

Тематика собраний 

06.09 1 - 4 

 

17.30 

 

Ответственность семьи и школы в деле привития 

навыков ЗОЖ, соблюдения ПДД и навыков 

безопасного поведения в социуме и окружающей 

среде (в том числе у водоёмов, на природе, в парках, 

во дворах, в подъездах и лифтах и т.п., в случае, 

если кто-то посягает на неприкосновенность).  

Организация льготного питания. 

Компьютер в жизни школьника.                  

Особенности адаптации к условиям начавшегося 

обучения в школе. 

Воспитанность и культура поведения. 

Соблюдение учащимися правил внутреннего 

распорядка.  

Антикоррупционное воспитание в семье и школе. 

Безопасность ребенка в школе и дома, в том числе в 

сети Интернет 

07.09 5 - 11 17.30 

 

Ответственность родителей за совершение 

правонарушений их детьми в соответствии с 

возрастом. Ответственность семьи и школы в 

привитии навыков ЗОЖ, соблюдения ПДД и 

навыков безопасного поведения в социуме и 

окружающей среде (в том числе у водоёмов, на 

природе, в парках, во дворах, в подъездах и лифтах и 

т.п., в случае, если кто-то посягает на 

неприкосновенность).  

Соблюдение учащимися правил внутреннего 

распорядка  (+ чистота и порядок в гимназии + 

соблюдение требований к форме, причёскам, 

ношению значков) 

Воспитанность и культура поведения.  
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Организация льготного питания. 

Компьютер в жизни школьника.                  

Положительные эмоции в жизни школьника.  

Меры наказания и поощрения в современных 

семьях.  

Антикоррупционное воспитание в семье и школе. 

Безопасность ребенка в школе и дома. 

Ответственность родителей за участие детей в 

экстремистских группировках; опросы родителей: 

«Знаете ли вы, на какие сайты заходит ваш 

ребёнок?»; консультирование родителей о внешнем 

виде подростков, 

с целью выявления принадлежности к 

неформальным молодежным организациям. 

25.10 1 - 4 

 

17.30 Школьная тревожность и её преодоление 

ЗОЖ и профилактика простудных заболеваний и 

вредных привычек 

Формирование учебной мотивации ребёнка 

26.10 5 – 11 

 

17.30 Школьная тревожность и её преодоление 

ЗОЖ и профилактика простудных заболеваний и 

вредных привычек 

Формирование учебной мотивации подростка 

Молодёжные субкультуры 

13.12 1 - 4 17.30 Гигиена школьника. Профилактика инфекционных 

заболеваний 

Физическое воспитание и его роль в развитии 

ребенка 

Ответственность семьи и школы в привитии 

навыков ЗОЖ, соблюдения ПДД и навыков 

безопасного поведения в социуме и окружающей 

среде.  

14.12 5 - 11 17.30 Ответственность семьи и школы в привитии 

навыков ЗОЖ, соблюдения ПДД и навыков 

безопасного поведения в социуме и окружающей 

среде.  

Закон и подросток. 

Подготовка к ГИА. 

15.02 9 - 11 17.30 «Ответственность семьи и школы в привитии 

навыков ЗОЖ, соблюдения ПДД и навыков 

безопасного поведения в социуме и окружающей 

среде.  

Профилактика вредных привычек, курения, 

алкоголизма, употребления наркотических веществ, 

а также профилактика правонарушений и 

асоциальных форм поведения среди подростков.  

Предстоящие ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 классах». 

Инструктажи с родителями в преддверии каникул. 

 

16.02 6 - 8 17.30 Общее собрание родителей 6 – 8 классов с участием 

специалистов следственного комитета, 

наркологической больницы, городской 

психологической службы: «Профилактика суицида; 
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влияние интернета на подростков и правила 

интернетбезопасности; профилактика вредных 

пристрастий у подростков и правильное поведение 

взрослых при раннем выявлении вредных привычек 

у подростков; стили семейного воспитания и их 

влияние на формирование личности подростка». 

Классные собрания: «Инструктажи с родителями в 

преддверии каникул». 

28.03 1 - 4 

 

17.30 Ответственность семьи и школы в привитии 

навыков ЗОЖ, соблюдения ПДД и навыков 

безопасного поведения в социуме и окружающей 

среде. Особенности стилей семейного воспитания, 

их влияние на формирование личности ребёнка. 

Итоги учебного года. 

Летний  отдых детей. 

29.03 5 - 11 17.30 Ответственность семьи и школы в привитии 

навыков ЗОЖ, соблюдения ПДД и навыков 

безопасного поведения в социуме и окружающей 

среде.  

Профилактика вредных привычек, курения, 

алкоголизма, употребления наркотических 

веществ, а также профилактика правонарушений 

среди подростков. 

Планирование летнего отдыха обучающихся, а 

также летней практики по оказанию помощи в 

благоустройстве пришкольной территории. 

Рекомендации по сдаче   ГИА, ЕГЭ. 

19.04 11 17.30 Профориентационная встреча с родителями 

выпускников 2023 года с приглашением 

представителей администрации муниципальных 

образований, лидеров актуальных отраслей 

экономики, представителей профессиональных 

образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования. 

16.05 1 – 4 17.30 Подготовка к окончанию учебного года: планы, 

инструктажи по безопасности (дорожной, 

техногенной, природной, информационной, 

правовой и т.п.) Подведение итогов года. 

Планирование летнего отдыха. Ответственность 

родителей за организацию летнего отдыха и 

безопасность детей. 

17.05 5 - 11 17.30 Подведение итогов года. Планирование летнего 

отдыха. Поддержка детей во время сдачи экзаменов. 

Правовое поведение детей в период каникул. Летняя 

практика (добровольная помощь 

школе) обучающихся 7-10 классов. Безопасность 

детей в летний период. Ответственность родителей 

за детей. 

Подготовка к окончанию учебного года: планы, 

инструктажи по безопасности (дорожной, 

техногенной, природной, информационной, 

правовой и т.п.) 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности гимназии обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и определяет общий и максимальный объём нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, направления, виды и формы внеурочной 

деятельности по классам.  

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования организуется в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, а также для повышения эффективности 

освоения обучающимися основной образовательной программы, усвоения полученных знаний, 

учебных действий и для достижения практико-ориентированных результатов образования.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учётом правил безопасного 

образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

 Внеурочная деятельность организуется с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

 При выборе направлений и отборе содержания обучения учтены: 

•  особенности условий осуществления образовательной деятельности (условия 

функционирования, тип, особенности контингента, кадровый состав и т.д.); 

• результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

• психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы; 

• возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательную связь с урочной деятельностью; 

• особенности информационно-образовательной среды гимназии, национальные и 

культурные особенности региона. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются родители как 
законные участники образовательных отношений.  
Виды внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учётом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углублённое изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 
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импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных информационных 

средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересы и способности к самообразованию. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- курсы, предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся; 

- метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии, кружки; 

- дискуссионные клубы, секции, экскурсии в музеи и на предприятия, мини-исследования; 

- факультативы, научные сообщества, общественно полезные практики и другие. 

      Формы внеурочной деятельности в Гимназии сочетают индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры 

и пр.   

В зависимости от конкретных условий реализации курса внеурочной деятельности, числа 

обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. Наполняемость групп зависит 

от целей, задач и направленности курса внеурочной деятельности, что обозначено в пояснительной 

записке каждой программы внеурочной деятельности. 

 Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более ½ 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

отличаются: на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 до 4 часов; на внеурочную 

деятельность по формированию функциональной грамотности - от 1 до 2 часов; на внеурочную 

деятельность по развитию личности, её способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 5 часов; на 

деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно 

предусмотреть от 2 до 4 часов, при подготовке и проведении коллективных дел масштаба 

ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1 - 2 недели может быть использовано 

до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);на 

организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки 

социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно - от 2 до 3 часов. При 

реализации плана внеурочной деятельности предусматривается вариативность содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.   Общий объем 

внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю.  

В целях реализации плана внеурочной деятельности гимназия использует ресурсы организаций – 

социальных партнеров (в том числе сетевой форме), включая организации дополнительного 

образования, средние профессиональные образовательные организации, образовательные 
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организации высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении гимназии, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (вузы-партнеры, спортивные 

комплексы, музеи, театры, Дворец «Губернаторский», областной Дворец творчества детей и 

молодёжи, МБУ ДО «Центр развития детей и юношества им. А. Матросова», детские школы 

искусств и другие).  

          В организации внеурочной деятельности гимназии принимают участие педагогические 

работники (учителя-предметники, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, 

социальный работник, библиотекарь, советник директора по воспитанию). Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности выполняет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе.  

Основные направления внеурочной деятельности гимназии. 

1. Занятия по формированию патриотической, нравственной и экологической 

направленности. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, её уникальной истории, богатой природе и великой культуре.   

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Форма организации: час общения. 

Основные темызанятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

2. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Основы 

профессионального самоопределения», «Юный журналист». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной деятельности.  

Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения профессионального 

образования; создание условий для развития профессиональных навыков (общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности 

в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности). 

3. Занятия по формированию функциональной грамотности. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Решение практико-

ориентированных задач», «Математика вокруг нас», «В мире географии». 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью).  

Основная задача: формирование  и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 
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Форма организации: метапредметный кружок. 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Занимательный 

английский», «Кембриджский английский», «Проектная деятельность». Основная цель: 

интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России.  

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 

дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка обучения. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов.  
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Волейбол», 

«Баскетбол», «Общая физическая подготовка», «Юный шахматист», «Школа диджея», 

«Инструментальное творчество», Вокально-инструментальный ансамбль «Соус»,  Музыкальный 

театр «СовА», Школа мюзикла «Сердце», студия эстрадного пения «Соло»,  «Студия звукозаписи», 

«Волшебный мир танца», «Театр - студия исторического костюма «Наташенька», «Театральная 

студия «Драматическая Антреприза молодых»,  «Театр кукол», литературный клуб «Свеча», 

«Путешествие в мир художественной культуры», «Театральная студия». 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Также через это направление реализуется третий час физической культуры согласно Письму 

Министерства просвещения РФ от 21.12.2022 № ТВ-2859/03 «Об отмене методических 

рекомендаций». На основании этого посещение курсов внеурочной деятельности спортивного 

направления обязательно для тех обучающихся, которые не занимаются в спортивных секциях, 

спортивных клубах в организациях дополнительного образования.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; физическое 

развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, формирование навыков само обслуживающего труда.  

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих объединениях; 

занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных 

турниров и соревнований). 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Экологический отряд», 

«Российское движение школьников», «Вахта памяти» 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать 

другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве Гимназии, создание условий для развития ответственности за формирование макро и 
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микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни.  

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности Российского 

движения школьникови Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной работы; Совет обучающихся, Совет старост, 

школьный актив, создаваемого для учёта мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией.  

Объем внеурочной деятельности (5 -9 классы) 

Классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы Итого 

Количество 

часов 

340 340 340 340 340 1700 

 

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования (5 классы) 

Направления Названия Формы 
организации 

Количество часов в неделю на 
класс 

5 А 5 Б 
 
 

5 В 
 

5 Г 
 

Часть,  рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о 
важном» 

«Разговоры о 
важном» 

Час общения 1 1 1 1 

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

 «Математика вокруг 
нас» 
«Шахматы» 
«Технология» 

Метапредметный 
кружок 

1 1   1  1 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентацион
ных интересов и 
потребностей 
обучающихся 

«Шоу профессий» Час общения 1 1 1 1 

Вариативная часть 

Занятия, 
связанные с 
реализацией 
особых 
интеллектуальных 
и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

«Кембриджский 
английский» 
«Успешный 
английский» 
«Проектная 
деятельность» 

Предметный 
кружок 

2 2 2 2 
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Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом 
развитии, помощь 
в самореализации, 
раскрытии и 
развитии 
способностей и 
талантов 

«Баскетбол» 
«Волейбол» 
«Волшебный мир 
танца» 
«Театральная 
студия» 
Музыкальный театр 
«СовА» 

Кружок 
Студия       
 

3 3 3 3 

Ритмика 
 

Спортивная 
секция 
 

1 1 1 
 

1 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, 
детских 
общественных 
объединений, 
органов 
ученического 
самоуправления, 
на организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

«Российское 
движение 
школьников» 
«Юнармейцы» 
«Вахта памяти» 
Волонтёрские, 
трудовые, 
экологические 
отряды и другие 

Объединение 1 1 1 1 

Итого:  количество часов в неделю 10 10 10 10 

 

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования (6 классы) 

Направления Названия Формы 
организации 

Количество часов в неделю 
на класс 

6А 6Б 
 
 

6В 
 

6Г 
 

Часть,  рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 
важном» 

Час общения 1 1 1 1 
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Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

«Математика вокруг 
нас» 
«Шахматы» 
«Технология» 

Метапредметный 
кружок 

1 1   1  1 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся 

«Россия – мои 
горизонты» 

Объединение 1 1 1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

«Успешный 
английский» 
«Кембриджский 
английский» 
«Проектная 
деятельность» 

Предметный 
кружок 

2 2 2 2 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и 
талантов 

«Театральная 
студия»  
Студия эстрадного 
пения «Соло» 
«Студия 
звукозаписи» 
 Театр исторического 
костюма 
«Наташенька»  

Кружок 
Студия 

3 3 3 3 

         Баскетбол 
 

Спортивная 
секция 

1 1 1 
 

1 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
социальных интересов 
и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию совместно 
с обучающимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной 
направленности 

«Экологический 
отряд» 
 «Российское 
движение 
школьников» 
«Юнармейцы» 
«Вахта памяти» 
Волонтёрские, 
трудовые, 
экологические 
отряды и другие 

Объединение 1 1 1 1 

Итого:  количество часов в неделю 10 10 10 10 

 

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования (7 классы) 
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Направления Названия Формы 
организации 

Количество часов в неделю 
на класс 

7А 7Б 
 
 

7В 
 

7Г 
 

                                                     Часть,  рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 
важном» 

Час общения 1 1 1 1 

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

«Математика вокруг 
нас» 
«Технология» 

Метапредметный 
кружок 

1 1   1  1 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся 

«Россия – мои 
горизонты» 

Объединение 1 1 1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

«Успешный 
английский» 
«Кембриджский 
английский»  и др. 

Предметный 
кружок 

2 2 2 2 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и 
талантов 

 «Школа диджея»  
«Школа мюзикла 
«Сердце» 
«Театральная 
студия» 

Кружок 
Студия 

3 3 3 3 

Волейбол  Спортивная 
секция 

1 1 1 
 

1 
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Занятия, направленные 
на удовлетворение 
социальных интересов 
и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию совместно 
с обучающимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной 
направленности 

 «Российское 
движение 
школьников» 
«Юнармейцы» 
«Вахта памяти» 

Объединение 1 1 1 1 

Итого:  количество часов в неделю 10 10 10 10 

 

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования (8 классы) 

Направления Названия Формы 
организации 

Количество часов в неделю 

8А 8Б 
 
 

8В 
 

8Г 
 

Часть,  рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-
просветительские 
занятия патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» Час общения 1 1 1 1 

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

«Учимся для жизни» Кружок 1 1 1 1 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся 

«Россия – мои 
горизонты» 

Объединение 1 1 1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

«Кембриджский 
английский» 
«Проектная 
деятельность»  

Предметный 
кружок 

2 2 2 2 
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Занятия, направленные 
на удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и талантов 

«Клуб «Свеча» 
ВИА «Соус» 
«Школа мюзикла 
«Сердце»  
«Студия эстрадного 
пения «Соло»  
«Студия звукозаписи 
Театральная студия 

Кружок 
Студия 

3 3 3 3 

«Баскетбол» 
 

Спортивная 
секция 

1 1 1 
 

1 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
социальных интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности социально 
ориентированных 
ученических сообществ, 
детских общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию совместно 
с обучающимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной 
направленности 

«Российское движение 
школьников» 
«Юнармейцы» 
Волонтёрские, 
трудовые, 
экологические отряды и 
другие 

Объединение 1 1 1 1 

Итого:  количество часов в неделю 10 10 10 10 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования (9 классы) 

Направления Названия Формы 
организации 

Количество часов в неделю 

9А 9Б 
 
 

9В 
 

9Г 
 

                                                          Часть,  рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» Час общения 1 1 1 1 

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

«Решение практико-
ориентированных 
задач»   
«В мире географии» 

Метапредметн
ый кружок 

1 1   1  1 
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Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся 

«Россия – мои 
горизонты» 

Объединение 1 1 1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

«Кембриджский 
английский» 
«Проектная 
деятельность» и др. 

Предметный 
кружок 

2 2 2 2 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и 
талантов 

Студия эстрадного 
пения «Соло»  
«Театральная студия 
«Антреприза молодых»  

Кружок 
Студия 

     3 3 3 3 

«Волейбол» Спортивная 
секция 

1 1 1 1 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных интересов 
и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

 «Российское движение 
школьников» 
«Юнармейцы» 
Волонтёрские, 
трудовые, 
экологические отряды  

Объединение 1 1 1 1 

Итого:  количество часов в неделю 10 10 10 10 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВНЕ   ООО 
 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

5 - 9 В течение года Учителя- 

предметники 

Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

5 - 9 В течение года Учителя- предметники 

Предметные недели 

Неделя кафедры математики, физики, 

информатики и технологии 

5 - 9 Январь  Заведующие 

кафедрами 

Учителя-предметники 

ЗД НМР 

Неделя кафедры иностранных языков 5 - 9 Февраль 

Неделя кафедры предметов 

гуманитарной направленности 

5 - 9 Март 

неделя кафедры предметов 

естественно-научного цикла 

5 - 9 Апрель  

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап 5 – 9 В соответствии с 

графиками 

проведения этапов 

ВОШ 

ЗД НМР 

Учителя-предметники 

Заведующие 

кафедрами Муниципальный этап  5 – 9 

Региональный этап 5 – 9 

Всероссийский этап 5 - 9 

 
 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

Мероприятия Клас-

сы 

Сроки Ответственные 

Составление планов воспитательной работы 

классов на год 

5-9 1 – 15 сентября  Классные 

руководители 

Тематические классные часы 

Инструктажи по безопасности на дорогах, 

По графику Классные 
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при пожаре, на воде, при гололеде.  руководители 

Родительские собрания  

Ознакомление родителей с важными 

аспектами воспитания, обучения и 

безопасного поведения детей. 

По графику Классные 

 руководители 

  

  

Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей школы 

По графику Заместители 

 директора по 

 ВР, классные 

 руководители 

Организация участия классов в 

общешкольных ключевых делах 

В течение года  

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение родителей к участию в 

социально значимых, культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях гимназии 

В течение года 

  

Индивидуальная работа с обучающимися В течение года 

  

Работа с учителями-предметниками, В течение года 

работающими в классе  

Работа с родителями или законными В течение года 

представителями  

Работа с педагогом-психологом В течение года 

Рейды в семьи обучающихся По необходимости 

Организация участия родителей в городских, 

региональных и всероссийских родительских 

собраниях 

В течение года 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

 

Дела Клас-

сы 

Сроки Ответственные 

Памятные даты 

1.09 —День знаний  

3.09  —День окончания Второй мировой 

войны  

—День солидарности народов в борьбе с 

терроризмом.  

8.09 — Международный день 

распространения грамотности. 

8 СЕНТЯБРЯ 2023 года - 100 лет со дня 

рождения Расула Гамзатовича Гамзатова, 

народного поэта Дагестана, прозаика, 

переводчика, публициста, общественного 

деятеля. 

9 СЕНТЯБРЯ 2023 года - 195-летие со дня 

рождения русского писателя Льва 

Николаевича Толстого (1828-1910) 

5 - 9 Сентябрь   

Э.М. Егошина 

Е.И. Овчаренко 

Классные 

руководители 
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12.09 – День памяти А.Невского 

15.09 – День родного языка 

 

1.10 —Международный день пожилых людей  

—Международный день музыки 

4.10 — День защиты животных 

5.10 —День учителя  

8.10 – День школьника Ульяновской области 

15.10 —День отца в России 

25.10 — Международный день школьных 

библиотек, в предпоследнее воскресенье 

месяца поздравляют пап. 

 

Октябрь  

4.11 — День народного единства; 

8.11 — День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

9 НОЯБРЯ 2023 года - 205-летие со дня 

рождения русского писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева (1818-1883) 

 

20.11 — День начала Нюрнбергского 

процесса 

20.11 – День ребёнка 

26.11 — День матери в России 

30.11 — День Государственного герба РФ 

 

Ноябрь  

1.12 – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3.12 —  День неизвестного солдата.  

— Международный день инвалидов 

5.12 — День добровольца (волонтера) в 

России 

9.12 – День борьбы с коррупцией 

10.12 – День прав человека 

11 ДЕКАБРЯ 2023 года -  105-летие со дня 

рождения писателя, публициста, 

общественного деятеля, лауреата 

Нобелевской премии, Александра Исаевича 

Солженицына 

8.12—  Международный день художника 

9.12 — День Героев Отечества 

12.12 – День отечественной истории 

12 .12  — День Конституции  РФ 

22.12 – День герба и флага Ульян.обл. 

25.12 — День принятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах РФ 

 

Декабрь  

11 ЯНВАРЯ 2024 года - 30 лет со времени 

начала работы Государственной Думы 

Российской Федерации (1994) 

19.01— День рождения Ульяновской области 

Январь  
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22 ЯНВАРЯ 2024 года - исполняется 120 лет 

со дня рождения советского детского 

писателя А. П. Гайдара 

25.01. — День российского студенчества 

260 лет со дня рождения шотландского поэта 

Р. Бернса (1759-1796) 

27.01 — День воинской славы России. 80-

летие полного снятия блокады г. Ленинграда 

— День освобождения Красной армией 

крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

31 января 2024 года - 100 лет первой 

Конституции СССР (1924) 

 

2.02 — День победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

5 февраля – 100 летие Матросова 

Александра Матвеевича 

6 февраля –– Всемирный день безопасного 

интернета 

8.02 — День российской науки 

- 190 лет со дня рождения русского учёного 

Д.И. Менделеева (1834-1907) 

9 ФЕВРАЛЯ 2024 года - 120 лет с начала 

боевых действий русско-японской войны 

(1904-1905) 

13 ФЕВРАЛЯ 2024 года - 255 лет со дня 

рождения баснописца и драматурга И. А. 

Крылова (1784-1833) 

15.02 — День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

35 лет со дня вывода советских войск из 

Афганистана (1989) 

21.02 — Международный день родного языка 

23.02 — День защитника Отечества 

 

Февраль   

1 марта – День памяти воинов-десантников 6-

ой парашютно-десантной роты 104 полка 

Псковской дивизии ВДВ, героически 

погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000г. 

8.03 —  Международный женский день 

9 МАРТА 2024 года - 90 лет со дня рождения 

советского лётчика-космонавта Юрия 

Гагарина (1934-1968) 

15 марта –День защиты прав потребителей 

16 МАРТА 2024 года – 165 лет со дня 

рождения изобретателя радио, русского 

ученого А.С. Попова (1859-1906) 

18.03 —  День воссоединения Крыма с 

Март  
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Россией 

180 лет со дня рождения русского 

композитора Н.А. Римского-Корсакова (1844-

1908) 

21 МАРТА 2024 года – 185 лет со дня 

рождения русского композитора М.П. 

Мусоргского (1839-1881) 

 27.03. — Всемирный день театра 

 

1 АПРЕЛЯ 2024 года — 215 лет со дня 

рождения Н. В. Гоголя 

1 апреля – Международный день птиц 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

 

12.04 — День космонавтики 

185 лет со дня рождения русского географа 

Н.М. Пржевальского (1839-1888) 

19.04 — День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

21 апреля – День местного самоуправления 

22 АПРЕЛЯ 2024 года — 125 лет со дня 

рождения поэта и прозаика, литературоведа и 

переводчика В. В. Набокова, (1899-1977) 

23 АПРЕЛЯ 2024 года – 460 лет со дня 

рождения Уильяма Шекспира, английского 

поэта и драматурга 

24 АПРЕЛЯ 2024 года — 280 лет со дня 

рождения русского литератора 

екатерининской эпохи, лингвиста, создателя 

русской бытовой комедии; статского 

советника  Д. И. Фонвизина (1744-1792) 

26 апреля – День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф 

 

Апрель  

100-летие со дня рождения В.П.Астафьева 

1.05 — Праздник Весны и Труда 

3 МАЯ 2024 года - 710 лет со времени 

рождения преподобного Сергия Радонежского 

(1314-1392), основателя Троице-Сергиевой 

лавры 

9.05 — День Победы 

– 100 лет со дня рождения поэта и драматурга 

Б. Ш. Окуджавы (1924-1997) 

15.05 – Международный день семьи 

17 мая – Единый информационный день 

Детского телефона доверия 

19.05 — День детских общественных 

организаций России 

20 мая- День Волги 

Май  
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20 МАЯ 2024 года  — 225 лет со дня 

рождения Оноре де Бальзака (1799-1850) 

21 МАЯ 2024 года – 100 лет со дня рождения 

драматурга и киносценариста Б. Л. Васильева 

(1924-2013) 

22 МАЯ 2024 года – 165 лет со дня рождения 

английского писателя А. Конан Дойла (1859-

1930) 

24.05 — День славянской письменности и 

культуры 

 

1.06 — День защиты детей 

– 220 лет со дня рождения русского 

композитора М.И. Глинки (1804-1857) 

5 июня  -Всемирный день охраны 

окружающей среды (День эколога) 

6.06 — День русского языка 

6 ИЮНЯ 2024 года - 225 лет со дня рождения 

А.С.Пушкина 

12.06 — День России 

22.06 — День памяти и скорби 

23 ИЮНЯ 2024 года – 135 лет со дня 

рождения русской поэтессы Серебряного века 

А. А. Ахматовой (1889 – 1966) 

26 июня Международный день борьбы с 

наркоманией 

29.06 — День молодежи 

 

Июнь  

8.07  — День семьи, любви и верности 

10 ИЮЛЯ 2024 года – День воинской славы. 

Победа русской армии под командование 

Петра I над шведами в Полтавском сражении 

(1709) 

28.07 — День Военно-морского флота 

 

Июль  

9 АВГУСТА 2024 года - 310 лет со времени 

победы русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут 

(1714) 

12.08 — День физкультурника 

22.08 — День Государственного флага 

Российской Федерации 

27.08 — День российского кино 

28 АВГУСТА 2024 года — 275 лет со дня 

рождения Иоганна Вольфганга Гёте, (1749-

1832 

 

Август  

Акции 
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«Я люблю свой город» 

 

 

«Каждой пичужке – по кормущке 

«День правовой защиты детей» 

«Большой этнографический диктант» 

Экологический диктант 

 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Конституционный диктант 

 

«Уроки толерантности» 

«Солдатская открытка» 

«Красный тюльпан» 

Диктант Победы 

 

«Единый день профилактики» 

«Коробка храбрости» 

 

Онлайн «Всероссийский урок» 

«Всероссийский … диктант» 

«Письмо/посылка солдату» 

 

7 - 9 

 

 

 

5 - 9 

Сентябрь - октябрь 

Апрель - май 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

  

3 сентября  

Декабрь  

 

Январь  

Февраль 

Апрель 

Май  

 

 

Ежемесячно 

Сентябрь, январь, 

апрель 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э.М. Егошина 

Е.И. Овчаренко 

Классные 

руководители 

Уроки 
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Всероссийский Урок мира 

Урок памяти и минута молчания в память о 

Беслане 

 

Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения»  

Уроки экологии 

Урок мужества, посвящённый аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Уроки мужества 

 

Уроки успеха 

Профориентационные уроки 

Уроки добра 

Уроки финграмотности 

Уроки безопасности 

Библиотечные уроки  

 

 

5 - 9 Сентябрь  

Сентябрь 

 

 

Апрель  

 

Октябрь  

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

Апрель  

 

Февраль, май 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Э.М. Егошина 

Е.И. Овчаренко 

Классные 

руководители 

В.В. Сидорук 

Традиционные праздничные мероприятия 

Здравствуй, школа 

День учителя 

День пожилого человека  

Линейки достижений 

Новогодний калейдоскоп  

День защитника Отечества 

8 марта  

Начальная школа, прощай! 

Вручение аттестатов ООО 

5 - 9 1 сентября 

Октябрь 

Октябрь 

Декабрь, май 

Декабрь  

Февраль 

Март  

Май  

Июнь  

Э.М. Егошина 

Е.И. Овчаренко 

Классные 

руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности и ПДД 

Декада семейного общения 

Месячник ЗОЖ и профилактики 

вреднпривычек 

Неделя добра 

Неделя языков мира 

Декада к Дню матери 

День народного единства 

Неделя правовых знаний 

Неделя антикоррупц.инициатив 

 

Месячник героико-патриотического 

воспитания 

Неделя экологии 

Декада «С днём Победы!» 

Предметные недели в гимназии 

Пушкиниана 

5 - 9 Сентябрь  

Сентябрь  

Октябрь 

 

25 октября 

Октябрь-ноябрь 

Ноябрь  

Ноябрь  

Ноябрь Декабрь 

Декабрь 

 

 

Февраль  

 

Март  

Апрель  

Второе полугодие 

 

Э.М. Егошина 

Е.И. Овчаренко 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Зав.библиотекой 
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Недели финансовой грамотности 

Мероприятия, связанные с юбилейными 

датами рождения российских и советских 

писателей 

 

 

 

 

 

 

6 июня 

В течение года 

 

Митинги 

Митинг-реквием памяти жертв Беслана 

Митинг памяти жертв политических 

репрессий 

Митинг в честь вывода войск из 

Афганистана 

«Мы помним, мы гордимся» 

 

5 - 9 

Сентябрь  

Октябрь  

 

Февраль 

 

Май  

 

Э.М. Егошина 

Е.И. Овчаренко 

Классные 

руководители 

Концерты 

«С любовью к вам, учителя!» 

«Нет тебя дороже, мама!» 

«Защитники Отечества» 

«Вам, дамы, посвящается» 

«Майская звезда» 

Премьеры в театре «Пигмалион» 

 

5 - 9 

Октябрь  

Ноябрь  

Февраль  

Март  

Май  

1 раз  в полугодие 

Э.М. Егошина 

Е.И. Овчаренко 

Г.а. Анфимова 

Л.В. Голубева 

 

Классные 

руководители 

Конкурсы 

Конкурсы творческих работ по ПДД и ЗОЖ 

Дети против коррупции 

 

К Дню конституции 

Конкурсы новогодних игрушек и открыток 

Отчизны верные сыны 

К Дню космонавтики 

Конкурсы социальной рекламы 

Конкурсы эссе и стихов 

Конкурсы в честь Дня Победы 

 

5 - 9 В течение года 

В декады 

антикор.инициатив 

Декабрь  

Декабрь  

Январь-февраль 

Апрель  

В течение года 

В течение года 

Май  

Э.М. Егошина 

Е.И. Овчаренко 

Классные 

руководители 

Выставки 

Выставки рисунков, плакатов, фото и 

презентаций, посвящённых знаковым датам, 

событиям и темам 

 

5-9 
 

В течение года 

Э.М. Егошина 

Е.И. Овчаренко 

Классные 

руководители 

Экскурсии и культпоходы 

Экскурсии в музеи города. 

Экскурсионные выезды за пределы города и 

области. 

Культпоходы в театры и кино. 

Выходы в развлекательные центры, парки 

города. 

 

5-9 
 

В течение года, в  

период каникул 

 

Классные 

руководители 

Спортивные мероприятия 
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Дни здоровья 

Легкоатлетический кросс 

Командные игры и турниры гимназистов 

Лыжня России 

Легкоатлетическая эстафета 

Спортивные соревнования 

5 - 9 В течение года 

Октябрь  

В период каникул 

Январь  

Апрель  

В течение года 

Э.М. Егошина, 

МО учителей 

физической 

культуры, классные 

руководители 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания  

5 - 9 

По графику  

Администрация 

школы 

Классные родительские собрания По графику Классные 

руководители 

Родительский всеобуч: По графику ЗД ВР 

Педагог- психолог 

Классные 

руководители 

Совет родителей гимназии Не реже 3 раз в 

год 

Администрация, 

классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, сетевой город и родительские 

чаты 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей. 

В течение года Администрация, 

социальный 

педагог, психолог, 

классный 

руководитель 

Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» (составление актов 

обследования) 

В течение года Социальный 

педагог Классные 

руководители 

Инспектор ОПДН 

Работа Совета профилактики 

несовершеннолетних и защиты их прав с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий. 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители 
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Участие в мероприятиях Службы медиации. В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Организация совместного посещения 

музеев, выставок, походов в театр, экскурсий 

В течение года Классные 

руководители 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Мероприятия 

На уровне классов 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5 - 9 Сентябрь  Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

Обязанностями в классах 

5 - 9 В течение года Классные 

руководители 

Заседание активов классов 5 - 9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5 - 9 Конец года Классные 

руководители 

Формирование и утверждение 

Совета активистов. 

Выборы председателя Совета 

активистов 

Утверждение плана работы Совета 

активистов. 

5 - 9 Сентябрь-октябрь 

 

Э.М. Егошина 

Утверждение состава редакции 

школьной газеты. Утверждение 

плана работы на год. 

5 - 9 Сентябрь Э.М. Егошина 

Е.И. Овчаренко 

Утверждение актива общественного 

уполномоченного по правам ребенка 

в гимназии. Утверждение плана 

работы 

5 - 9 Сентябрь Ю.А. Антонова 

Работа актива уполномоченного по 

правам ребёнка по правовому и 

гражданскому просвещению 

гимназистов 

5 - 9 В течение года Ю.А. Антонова 

Подготовка и проведение массовых 

акций социально значимого 

содержания 

5 - 9 В течение года Э.М. Егошина 

Е.И. Овчаренко 

Участие в организации и 

проведении гимназических 

конкурсов, смотров, праздников, 

соревнований и др.внекл.меропр. 

5 - 9 1 раз в полугодие Э.М. Егошина 

Е.И. Овчаренко 

Организация праздничных 

поздравлений учителей и родителей, 

ветеранов и жителей микрорайона.  

5 - 9 Октябрь 

Декабрь 

Март  

Э.М. Егошина 

Е.И. Овчаренко 

 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
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№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Классы 

Пропедевтика безопасного поведения обучающихся 

1 Проведение вводных инструктажей 

после летних каникул: 

«Правила по оказанию первой 

помощи пострадавшему», «Правила 

безопасности жизни детей при 

проведении школьных 

мероприятий», «Правила 

безопасности для группы 

продленного дня» «Безопасное 

поведение в школе»,   «Сохранение 

личного имущества обучающихся» 

Сентябрь Егошина Э.М, 

заместитель 

директора по ВР, 

Карасенко В.Н., 

классные 

руководители 

 

5 - 9 

2 Размещение информации на 

информационных стендах 

«Безопасный путь из дома в школу и 

обратно» 

 

Сентябрь 

Карасенко В.Н., 

классные 

руководители 

5 - 9 

3 Проведение мероприятий по 

правилам поведения в условиях 

возникновения террористической 

угрозы: с обучающимися, 

педагогическими работниками и 

родителями гимназистов 

Сентябрь, 

апрель-

май 

Администрация, 

Егошина Э.М., 

Карасенко В.Н., 

Сидорук В.В. 

5 - 9 

4 Учебно-тренировочные мероприятия 

по эвакуации из здания гимназии. 

С участием служб МЧС РФ 

Сентябрь; 

апрель-

май 

 5 - 9 

5 Проведение целевого инструктажа с 

обучающимися: «Профилактика 

негативных ситуаций во дворе, на 

улицах, дома и в общественных 

местах», «Правила пожарной 

безопасности», «Правила безопасного 

поведения на дорогах и в 

транспорте», 

«Правила безопасности при 

проведении прогулок, туристических 

походов и экскурсий», «Правила по 

безопасному поведению в 

общественном транспорте», «Правила 

безопасности при нахождении вблизи 

объектов РЖД» 

Каждая 

учебная 

пятница 

Карасенко В.Н., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

5 - 9 

6 Проведение целевого инструктажа 

перед каникулами: «Правила 

безопасного поведения на водоемах в 

летний , осенне-зимней и весенний 

периоды», «Профилактика 

негативных ситуаций во дворе, на 

улицах, дома и в общественных 

местах», «Правила пожарной 

безопасности», «Правила безопасного 

 

Последни

й учебный 

день 

перед 

каникула

ми 

 

 

Егошина Э.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

Карасенко В.Н., 

классные 

руководители 

5 - 9 
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поведения на дорогах и в 

транспорте», «Правила безопасности 

при проведении прогулок, 

туристических походов и 

экскурсий»,«Правила по безопасному 

поведению в общественном 

транспорте», «Правила безопасности 

при поездках на автобусе», «Правила 

поведения во время каникул» 

 

 

7 Неделя безопасного интернета 

 

Приглашение специалистов ЦИТ 

Февраль – 

март 

Карасенко В.Н., 

Егошина Э.М.,  

классные 

руководители, 

специалисты 

Центра 

информационной 

безопасности 

детей 

5 - 9 

8 Неделя безопасности дорожного 

движения 

Май Карасенко В.Н., 

классные 

руководители, 

отдел пропаганды 

Управления 

ГИБДД 

Ульяновской обл. 

5 - 9 

9 Мероприятия по теме «Безопасный 

интернет» 

 

Приглашение специалистов ЦИТ 

Сентябрь; 

апрель 

Егошина Э.М. 

ЗД по ИКТ 

Тузова Ю.М. 

Классные 

руководители 

 

5 - 9 

10 Занятия в рамках проекта «Единый 

день безопасности»: 

 Безопасность детей на дороге 

 Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью  

и развитию 

 Предупреждение вовлечения детей и 

подростков в потребление 

наркотических средств, ПАВ, 

употребление никотиносодержащих 

изделий 

 Профилактика заболевания детей и 

подростков в зимний период, 

предупреждение социальных 

заболеваний 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Карасенко В.Н., 

специалисты 

МЧС, ГИБДД, 

Центра 

информационной 

безопасности 

детей, 

Ульяновской 

обл.клинической 

наркологической 

больницы 

5 - 9 

Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни 

1 «Неделя здоровья»    
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2 Проверка уровня физической 

подготовленности обучающихся к 

сдаче норм ГТО 

Сентябрь, 

май 

учителя 

физической 

культуры 

5 - 9 

3 Веселые старты среди обучающихся 

1-4 классов 

Сентябрь  учителя 

физической 

культуры 

5 - 9 

4 Осенний кросс Октябрь  учителя 

физической 

культуры 

5 - 9 

5 Соревнования по прыжкам в высоту Декабрь  учителя 

физической 

культуры 

5 – 9  

6 Первенство школы по баскетболу Февраль  учителя 

физической 

культуры 

7-9  

7 Районная, городская и областная 

легкоатлетическая эстафета 

Апрель  учителя 

физической 

культуры 

9 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы 

1 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. 

 

 

 

Постоянн

о  

 

 

Заместитель 

директора по СР, 

классные 

руководители 

5 - 9 

2 Индивидуальная работа с детьми и 

семьями «группы риска» 

 

В  течение 

года 

Заместитель 

директора по СР, 

классные 

руководители 

5 - 

9классы 

3  

Посещение семей, состоящих на 

ВШК совместно с органами опеки, 

представителями ПДН 

По мере 

необходи

мости по 

согласова

нию с 

органами 

опеки, 

ПДН 

Заместитель 

директора по СР, 

классные 

руководители 

5 - 9 

4 Учет занятости обучающихся 

«группы риска» во внеурочной 

деятельности и дополнительном 

образовании 

 

В  течение 

года 

Заместитель 

директора по СР, 

классные 

руководители 

5 - 9 

5 Организация занятости обучающихся 

«группы риска» во внеурочное время 

В  течение 

года 

Заместитель 

директора по СР, 

классные 

руководители 

5 - 9 

6 Мониторинг посещаемости 

обучающимися «группы риска» 

школы 

 

Ежедневн

о  

Заместитель 

директора по СР, 

классные 

руководители 

5 – 9  
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7  

 

Заседания Совета по профилактике 

Ежемесяч

но  

Председатель 

Совета 

профилактики 

5 – 9  

8 Контроль за успеваемостью 

обучающихся “группы риска” 

Еженедел

ьно  

Заместитель 

директора по СР, 

классные 

руководители 

5 – 9  

9  

Коррекция поведения «трудных» 

обучающихся 

 

По  мере 

необходи

мости 

Заместитель 

директора по СР 

Классные 

руководители 

5 – 9  

10  

Участие в работе районной КДН и ЗП, 

ОДН 

 

По  плану 

КДН и 

ЗП, ПДН 

Заместитель 

директора по СР 

Классные 

руководители 

5 - 9 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

Название организации Планируемые совместные 

мероприятия 

Категория 

участников 

Сроки 

реализации 

Российская академия наук 

 

Публикации в ежегодном сб-

ке РАН 

Учителя, 

ученики 

Январь - март 

Участие в просветительских 

лекциях и мероприятиях 

Учителя, 

ученики 

По графику 

РАН 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени И.Н. 

Ульянова» 

 

Участие в предметных 

олимпиадах 

Ученики 8 – 

9 классов 

В течение 

года 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях на площадках 

университета 

Ученики 8 – 

9 классов 

В течение 

года 

Привлечение специалистов и 

студентов для проведения 

профориентационных 

мероприятий с 

обучающимися в Гимназии 

9 классы В течение года 

Привлечение специалистов 

для участия в родительских 

собраниях 

Родители 

обучающихся 

В течение года 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

университет» 

 

Организация курсов 

исследовательской 

направленности по 

направлениям: 

 лингвистика 

 IT-технологии 

 

 

 

 

9 классы 

7-9 классы 

В течение года 

Участие в предметных 

олимпиадах 

Ученики 8 – 

9 классов 

В течение года 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях на площадках 

университета 

Ученики 8 – 

9 классов 

В течение года 

Привлечение специалистов и 9 классы В течение года 



 

632 

 

студентов для проведения 

профориентационных 

мероприятий с 

обучающимися в Гимназии 

Привлечение специалистов 

для участия в родительских 

собраниях 

Родители 

обучающихся 

В течение года 

ОГБН ОО «Центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей в 

Ульяновской области 

«Алые паруса» 

 

Участие в организации 

профильных смен 

9 классы В течение года 

Организация курсов по 

работе с одаренными детьми 

в рамках направления 

«Литературное творчество» 

9 классы В течение года 

Детский технопарк 

«КВАНТОРИУМ» (г. 

Ульяновск) 

Участие в конференциях и 

научно-практических 

мероприятиях 

5 - 9 По графику 

ОГБПОУ «Ульяновский 

техникум питания и 

торговли» 

 

Участие в Днях открытых 

дверей 

8-9 классы В течение года 

Участие в мероприятиях 

профориентационной 

направленности 

6 – 9 классы В течение года 

ОГБУК «Ульяновский 

областной художественный 

музей», детский музейный 

центр «Аркадия» 

 

Участие в 

культурологических 

мероприятиях, музейных 

тематических программах и 

экскурсиях 

5 - 9 классы В течение года 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Государственный 

историко-мемориальный 

музей-заповедник Родина 

В.И. Ленина 

Участие в 

культурологических 

мероприятиях, музейных 

тематических программах и 

экскурсиях 

5 - 9 классы В течение года 

Историко-мемориальный 

центр-музей И.А. 

Гончарова (филиал 

Ульяновского областного 

краеведческого музея им. 

И.А. Гончарова) 

Участие в 

культурологических 

мероприятиях, музейных 

тематических программах и 

экскурсиях 

5 - 9 классы В течение года 

Ульяновский областной 

театр драмы 

 

Посещение спектаклей. 

Участие в тематических 

программах. 

5 - 9 классы В течение года 

Ульяновский театр юного 

зрителя 

 

Посещение спектаклей. 

Участие в тематических 

программах. 

5 - 9 классы В течение года 

Ульяновский областной 

театр кукол имени 

народной артистки В.М. 

Леонтьевой 

Посещение спектаклей. 

Участие в тематических 

программах. 

5 - 9 классы В течение года 

Ульяновский молодежный 

театр 

 

Посещение спектаклей. 

Участие в тематических 

программах. 

5 - 9 классы В течение года 
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Всероссийская 

общественная организация 

«Российское движение 

детей и молодёжи» 

Участие в проектах, днях 

единых действий и 

различных акциях 

организации 

5 - 9 классы В течение года 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственны

е 

Проведение классных часов: 

День профессий 

Профессии наших родителей 

«Моя мечта о будущей профессии» 

 

8 - 9 

5 - 7 

5 - 9 

 

Сентябрь  

Март  

 

Классные 

руководители 

 

Знакомство с профессиями на уроке 5 - 9 В течение года 

Профориентационные экскурсии и иные 

мероприятия за пределами гимназии 

5 – 9 В течение года 

Уроки успеха с приглашением специалистов 

в разных областях 

5 - 9 В течение года 

Консультационная и организационная 

помощь детям в формировании личного 

портфолио достижений 

7 - 9 В течение года Классные 

руководители 

Защита портфолио 9 Март - апрель Классный 

руководитель, 

Администраци

я, педагог-

психолог 

 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Название объединения 

 
Классы Ответственный Период деятельности 

 «Эколидеры» 5А Аллабергенова А.Р. В течение года 

«Эколидеры» 6А Квасова С.А. В течение года 

«Папа, мама, я – дружная 

семья» 

5Б Володина О.Г В течение года 

«Папа, мама, я – дружная 

семья» 

5В Пантелеева О.Н. В течение года 

Газета «Клёвер» 5Г 

7АВГ 

Федосеева О.В В течение года  

 «КИД» 6АБ Карунина Т.И. В течение года 

«Территория добра» 6Б Черняускас А.С. В течение года 

«Вахта памяти. Пост № 1» 6В, 7Б Домарчук Е.С. В течение года 

 «Юнармия» 7А Сидорук В.В. В течение года 

«Здоровое поколение» 8Г Дубаева Т.В. В течение года 

Совет активистов 5 - 9 Э.М. Егошина 

Е.И. Овчаренко 

В течение года 

Совет Первых (РДДМ) 5 - 9 Е.И. Овчаренко В течение года 

Актив общественного 

уполномоченного по правам 

8АБВГ 

6ГВ 
Ю.А. Антонова В течение года 
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ребёнка в гимназии 

Отряд ЮИД 5Б В.Н. Карасенко В течение года 
 

 

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ  

 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки Ответственный, 

исполнители 

Результат 

 

1.  Разработка плана работы с 

одаренными детьми на 2023-

2024 учебный год, обновление 

базы данных «Одаренные 

дети»  

Сентябрь Заместитель 

директора по НМР, 

заведующие 

кафедрами 

План работы с 

одаренными детьми на 

2023-2024 учебный год 

2.   Подготовка к проведению 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

 Положение о школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиаде школьников;  

 методические 

материалы.  

Сентябрь Заместитель 

директора по НМР, 

заведующие 

кафедрами 

Изучение нормативно-

правовой базы и 

методических 

материалов по 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

3.  Организация   курсов,  

кружковых занятий во   

внеурочное время   в рамках 

системы дополнительного 

образования  

Сентябрь Заместители 

директора 

 

Выявление направлений 

развития  детской 

одаренности. 

4.  Методический совет по 

проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады. 

Утверждение графика 

предметных недель     

Сентябрь Заместитель 

директора по НМР 

Разработанный график 

предметных недель 

5.  Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

Сентябрь 

- октябрь 

Заместитель 

директора по НМР 

Списки обучающихся на 

участие в 

муниципальных 

предметных олимпиадах 

6. Подготовка к участию в 

«перечневых» конкурсах» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по НМР 

Списки обучающихся на 

участие в «перечневых»  

олимпиадах 

7.  Посещение уроков учителей – 

предметников с целью 

выявления приемов 

разноуровневого обучения на 

уроках, реализации приемов 

углубления, расширения 

знаний в рамках нормативной 

В течение 

года  

Заместители 

директора 

Формирование базы 

данных приемов 

разноуровневого 

обучения на уроках 
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учебной нагрузки 

8.  Организация участия 

обучающихся на 

муниципальном  этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь - 

декабрь  

Заместитель 

директора по НМР 

Списки обучающихся на 

участие в 

региональном этапе 

ВОШ 

9.  Организация участия 

обучающихся в конкурсах на 

знание конституционного 

права   

Декабрь  Заместитель 

директора по НМР 

Выявление одаренных 

детей 

10. Организация предметных 

недель 

 

В течение 

года  

Заведующие 

кафедрами, 

учителя- 

предметники 

Повышение мотивации 

обучающихся к участию 

в мероприятиях 

различного уровня 

11. Организация участия во 

всероссийских 

просветительских акциях 

(этнографический, правовой, 

географический диктанты, 

Диктант Победы) 

В течение 

года  

Заведующие 

кафедрами, 

учителя- 

предметники 

Повышение мотивации 

обучающихся к участию 

в мероприятиях 

различного уровня 

12.  Методический совет по 

итогам работы  с одаренными 

детьми  в I полугодии  

Январь  Заместитель 

директора по НМР 

Аналитический отчет 

13.  Организация участия 

обучающихся на 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Январь-

февраль  

Заместитель 

директора по НМР 

Списки обучающихся на 

участие в 

заключительном этапе 

ВсОШ 

14.  Организация и проведение 

Недели науки, посвящённой 

Дню российской науки  

Февраль  Заместитель 

директора по НМР, 

заведующие 

кафедрами 

Аналитический отчет 

15.  Проведение диагностических 

процедур мониторинга 

одаренных детей 

Март- 

апрель   

Заместитель 

директора по НМР, 

педагог-психолог 

Аналитический отчет 

16.  Награждение по итогам 

учебного года одаренных 

детей  

Май  Администрация 

школы 

Награждение 

победителей, призеров 

конкурсов. Повышение 

мотивации 

обучающихся 
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17.  Анализ работы с одаренными 

обучающимися, планирование 

и перспективы работы с 

одаренными детьми на 2024-

2025 учебный год  

Май  Заместитель 

директора по НМР 

Аналитический отчет 

18.  Информирование о 

проведении мероприятий с 

одаренными 

(мотивированными) 

обучающимися (размещение 

информации на стенде и 

школьном сайте) 

Ежемесяч

но  

Заместитель 

директора по НМР, 

ВР, заведующие 

кафедрами,  

ответственный за 

работу с сайтом 

Формирование базы 

данных о проведении 

мероприятий с 

одаренными 

обучающимися. 

Публикации. 

19.  Мониторинг участия и 

результативности 

обучающихся в конкурсах 

Ежемесяч

но  

Заместитель 

директора по НМР 

и ВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Аналитический отчет 

20.  Внедрение в практику работы 

современных образовательных 

технологий, позволяющих 

развивать творческое и 

исследовательское мышление 

у обучающихся   

В течение 

года  

Заместитель 

директора по НМР, 

учителя-

предметники 

Формирование базы 

данных современных 

образовательных 

технологий, 

позволяющих развивать 

творческое и 

исследовательское 

мышление у 

обучающихся 

21.  Участие в проведении 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов по 

предметам различного уровня, 

в том числе, и дистанционных  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по НМР, 

учителя-

предметники 

Выявление, поддержка и 

расширение 

возможностей 

обучающихся 

22.  Изучение, распространение 

опыта работы  педагогов-

предметников  по вопросам 

поддержки одаренных детей    

В течение 

года  

Заместитель 

директора по НМР, 

заведующие 

кафедрами 

Формирование базы 

данных по вопросам  

поддержки одаренных 

детей 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственны

е 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5- 9 В течение года Классные 

руководители 

Е.И. 

Овчаренко 
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Оформление классных уголков В течение года Учитель ИЗО 

ЗД ВР 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

В течение года 

Уход за растениями в кабинетах и на 

клумбах школы 

В течение года 

Оформление  стендов, кабинетов, коридоров 

школы к различным праздникам в рамках 

ключевых общешкольных дел 

В течение года 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

В течение года 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы гимназии является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  

Созданные в гимназии условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

гимназии и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности гимназии, его организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности в основном общем образовании;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использование 

ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями ФГОС   организационный раздел образовательной 

программы гимназии, характеризующий систему условий, содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий.  

 

3.2.1.Описание кадровых условий реализации образовательной программы основного 

общего образования  

 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой гимназии, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают:  

‒укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

‒уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  
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‒непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников гимназии, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих8 (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). В основу 

должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится  в  целях  подтверждения  их  

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе  оценки  

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями, а также федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых образовательная организация  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования  

 

 

 

 

Должность  

 

 

 

Должностные 

обязанности  

 

 

Кол-во 

работников  

(требуется/ 

имеется)  

Уровень квалификации работников 

гимназии в соответствии с профессиональным 

стандартом  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования)  

(воспитатель, учитель)  

Требования к уровню 

квалификации  

Фактический  

руководитель  обеспечивает  1/1  высшее  профессиональное  Соответствует  
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  (директор)  системную  

образовательну 

ю  и 

административ 

но- 

хозяйственную 

работу 

образовательно 

й организации  

 образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент»,   

«Управление персоналом» и 

стаж работы на  

педагогических должностях не 

менее 5  лет  либо высшее  

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области  

государственного  и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или  

 руководящих  должностях  не  

менее 5 лет  

 

заместитель 

руководителя  

координирует 

работу 

преподавателей 

, воспитателей, 

разработку 

учебно- 

методической   

и  иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствов 

ание  методов 

организации 

образовательно 

го  процесса. 

Осуществляет 

контроль  за  

качеством 

образовательно 

го процесса  

7/7  высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное        

управление», «Менеджмент»,   

«Управление персоналом» и 

стаж работы на  

педагогических должностях не  

 менее  5 лет  либо  высшее  

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области  

государственного  и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или  

 руководящих  должностях  не  

менее 5 лет  

Соответствует  
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учитель  осуществляет  

обучение  и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации,  

осознанного  

выбора  и 

освоения 

образовательн 

ых программ  

81/81  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  

Соответствует  

педагог- 

психолог  

осуществляет 

профессиональ 

ную 

деятельность, 

направленную  

1/1  высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по      

направлению     подготовки 

«Педагогика  и  психология»  

без  

Соответствует  

 на   

сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся  

 предъявления      требований      

к  

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное  

образование по      

направлению     подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления требований  

к стажу работы  
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педагог 

дополнительн 

ого 

образования  

осуществляет 

дополнительн  

ое образование  

обучающихся  

в соответствии  

с  

образовательн 

ой программой, 

развивает  их 

разнообразну ю 

творческую 

деятельность  

10/10  высшее профессиональное 

образование  или   среднее 

профессиональное 

образование   в  области, 

соответствующей профилю 

кружка,  секции,   студии,  

клубного и иного  детского 

объединения,      без 

предъявления  требований  к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование  или   среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование  по  направлению 

«Образование и педагогика» 

без предъявления  требований 

к стажу работы  

Соответствует  

преподавател 

ь-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель 

ности  

осуществляет  

обучение  и 

воспитание  

обучающихся  

с  учётом 

специфики 

курса  ОБЖ. 

Организует, 

планирует  и 

проводит 

учебные,  в 

том   числе  

факультативн  

 ые   и  

внеурочные 

занятия, 

используя  

разнообразны  

 е  формы,  

приёмы,  

методы  и 

средства 

обучения  

1/1  высшее профессиональное 

образование  и 

профессиональная подготовка 

по   направлению   

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо 

 среднее  

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо  среднее 

профессиональное (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование   в  области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 лет  

Соответствует  

Социальный 

педагог  

Осуществляет 

комплекс  

2/2  Высшее профессиональное 

образование или среднее  

Соответствует  
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 мероприятий 
по воспитанию,  

образованию,  

развитию  и 

социальной 

защите 

личности 

обучающихся. 

Выявляет 

интересы  и  

потребности, 

трудности  и 

проблемы, 

конфликтные 

ситуации, 

отклонения в 

поведении 

обучающихся и 

 оказывае

т им 

социальную  

помощь  и 

поддержку.  

 профессиональное  

образование по направлениям 

подготовки "Образование и 

педагогика", "Социальная 

педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы.  

 

библиотекарь  обеспечивает 
доступ 
обучающихся  

к  

информацион 

ным  

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании,  

профориентац 

ии   и 

социализации, 

содействует 

формировани 

ю 

информацион 

ной 

компетентнос 

ти 

обучающихся  

1/1  высшее  или  среднее 

профессиональное 

образование по специальности  

«Библиотечно-  

информационная деятельность  

Соответствует  
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лаборант   следит  за  

исправным 

состоянием  

лабораторног о  

оборудования  

,  

5/5  среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

или  начальное  

профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет  

Соответствует  

 осуществляет 

его  наладку. 

Подготавлива  

ет  

оборудование к 

проведению 
эксперименто  

в.  

   

бухгалтер  выполняет 

работу   по 

ведению  

бухгалтерског 

о  учёта  

имущества, 

обязательств и  

хозяйственны х 

операций  

3/3  высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления  требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное  

(экономическое) образование 

и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет.  

Соответствует  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом.  

В данной образовательной программе гимназии представлен план-график курсовых 

мероприятий, включающий различные формы непрерывного повышения квалификации 

всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с нормативными 

документами 

В течение года возможны изменения, в том числе в части образовательной 

организации, имеющий соответствующую лицензию повышения квалификации всех 

педагогических работников.  

Учителя в качестве форм повышения квалификации могут выбрать: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер- классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др.  

Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 
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с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии 

со спецификой образовательной программы гимназии. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении. Обобщенная оценка личностных  результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательной деятельности и др. Критерии оценки 

результативности деятельности педагогических работников соответствуют направлениям 

работы методической службы гимназии и разделам аттестационных материалов учителя.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС ООО:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• освоение новой системы требований к структуре 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 ФГОС ООО.  

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Организация методического обеспечения введения в действие Федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)  

 

Задачи: 

1. Организовать информационно-разъяснительную работу по введению ФГОС основного 

общего образования.  

2. Развивать у педагогов практические навыки деятельностного и  личностно- 

ориентированного подхода в обучении.  

3. Оказывать методическую помощь учителям .  

4. Содействовать изучению, обобщению и интеграции положительного опыта 

реализации ФГОС ООО.  

5. Создавать условий для выявления и развития талантливых детей.  

6. Осуществлять преемственность обучения уровней НОО и ООО.  
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7. Организовывать и проводить мониторинги результативности введения ФГОС ООО  

Ожидаемый результат: 

 Повышение  квалификации  всех  педагогических  и  управленческих  кадров  для  

реализации ФГОС ООО.  

 Использование современных технологий учителями гимназии.  

 Увеличение числа обучающихся, охваченных современными технологиями:  

 развивающие технологии 

обучения; 

 информационные 

технологии; 

 здоровьесберегающие 

технологии.  

 Повышение качества предоставления основного общего образования  

 Выполнение образовательной программы, рабочих учебных программ и  учебного 

плана в классах, реализующих ФГОС ООО.  

 Достижение оптимального уровня качества образовательных результатов.  

 

 Мероприятия по реализации проекта  Сроки  Результат 

деятельност 

Ответственные  

1. Аналитическая и экспертная деятельность  

1  Анализ учебного плана, рабочих учебных 

программ на уровне ООО, оказание 

методической помощи по их 

составлению  

Июнь- 

сентяб 

р ь  

Аналитическ 

ие справки  

Зам директора по 

УВР 

2  Анализ обеспеченности учебниками 

обучающихся в соответствии с  

требованиями ФГОС ООО  

октябрь  Справка  Зав библиотекой 

Зам директора по 

УВР 

3  Мониторинг качества знаний 

обучающихся гимназии на уровнеООО  

май  Аналитическа 

я справка  

Зам директора по 

УВР 

5  Анализ эффективности методического 

сопровождения ФГОС ООО  

май  Аналитическа 

я справка  

Зам директора по 

НМР иУВР 

2. Информационная и издательская деятельность  

1  Информирование о  реализации 

ФГОС ООО  

Постоя 

н но  

Информаци 

я,  

Зам директора по 

ИКТ 

 3. Организационно-методическая деятельность  

2  Заказ учебников для обучающихся 5-9-х 
классов в соответствии с требованиями  

ФГОС ООО  

Март 

- май  

заказ   Зав библиотекой 

 

3  Организация и участие в семинарах, 
практикумах по вопросам реализации  

ФГОС ООО  

В  

течени 

е года  

Отзыв  Зам директора по 

НМР иУВР 

4. Консультативная, адресная деятельность  

 Методическое сопровождение молодых 

педагогов.  

В 

течение 

года  

Метод. помощь  Зам директора по 

НМР иУВР 

Зав. кафедрами  
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Развитие учительского корпуса  

 Задачи: 

 Способствовать развитию педагогического потенциала.  

 Организовать работу по выявлению и распространению инновационного опыта 

образовательной деятельности педагогов.  

 Создавать условия для непрерывного профессионального образования и формирования 

компетентностей педагогических  работников.  

 Обеспечить методическое сопровождение аттестации в соответствии с Порядком 

аттестации.  Ожидаемый результат: Наличие  призеров и победителей профессиональных 

конкурсов учителей различного уровня. Выступления педагогов по темам 

самообразования на школьном уровне. -Выполнение плана по повышению квалификации 

на краткосрочных курсах -Повышение квалификационной категории аттестуемых 

педагогов. -Участие в инновационной работе  

№  Мероприятия по реализации задачи  Сроки  Результат 

деятельности  

Ответственные  

 1. Аналитическая и экспертная деятельность   

1  Выявление проблем, профессиональных 

и информационных потребностей 

педагогов  

Май  Коррекция 

методической 

работы  

Зам директора по 

НМР иУВР  

зав кафедрами  

2  Анализ количественного и 

качественного состава педагогических 

и руководящих кадров, организации 

аттестации педагогов в соответствии с 

новыми требованиями  

Июнь  Аналитическая 

справка  

Специалист по 

кадрам  

Зам директора 

поУВР 

3  Анализ  участия педагогов  в  конкурсах 

педагогического мастерства  

Май  Аналитическая 

справка  

Зам директора по 

НМР иУВР  

зав кафедрами  

4  Экспертиза  материалов  педагогов, 

представляемых на конкурсы  

В 

течение 

года  

Участие  в  

конкурсе  

Зам директора по 

НМР иУВР  

зав кафедрами  

5  Анализ  по  результатам  аттестации  

педагогических кадров за учебный год  

Июнь  Аналитическая 

справка  

Специалист по 

кадрам  

Зам директора по 

УВР  

 2. Информационная и издательская деятельность   

1  Ознакомление педагогов с  планом, 

тематикой и сроками курсовой 

подготовки  

В 

течение 

года  

Информация  Специалист по 

кадрам  

Зам директора по 

УВР  

2  Информирование  педагогов  о  

поступающей литературе в библиотеку  

Постоян 

но  

Выставка  Библиотекарь 

3  Сбор и обобщение заказа на учебники   Февраль 

, июнь  

Заказ 

учебников  

Зав библиотекой 

Зам директора по 

УВР 

зав кафедрами  
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4  Публикации  о  положительном 

 опыте работы педагогов.  

В 

течение 

года  

Публикации  Зам директора по 

НМР  

зав кафедрами  

 3. Организационно-методическая 

деятельность  

 

1  Участие в  конкурсах педагогов  В 

течение 

года  

План 

мероприятий  

Зам директора по 

НМР  

зав кафедрами 

2  Методическое   сопровождение участия 

педагогов и ОУ в конкурсах  

профессионального мастерства  

В 

течение 

года  

Консультации, 

методическая 

помощь, приказ  

Зам директора по 

НМР зав 

кафедрами 

 

3  Прогнозирование  потребности  в 

курсовой подготовке на следующий 

год, сбор заявок на курсовую 

подготовку. Подготовка  

май  Информация 

Заявка  

Специалист по 

кадрам  

Зам директора по 

УВР 

4  Методическое сопровождение  и 

применение различных форм 

обобщения и представления опыта 

(педагогические советы, конкурсы, 

мастер-классы, творческие мастерские, 

презентации опыта лучших педагогов и 

гимназии, передвижная выставка 

метод. материалов, научно-

исследовательских, проектных работ 

педагогов)  

В 

течение 

года  

Распространени 

е и обобщение 

опыта 

педагогов  

Зам директора по 

НМР зав 

кафедрами 

 

Кроме того, могут быть использованы следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.  

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС ООО.  

4. Конференции участников образовательной деятельности и социальных 

партнеров гимназии.  

5. Участие  педагогов в проведении мастер-классов, круглых  столов, стажерских  

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д.  

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики 
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возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого- педагогического сопровождения участников образовательной деятельности.  

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования выделяют 

следующие уровни психолого- педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце  каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией гимназии;  

• профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Особенности психолого-педагогического сопровождения отражены в следующих 

этапах деятельности:  

Iэтап (5 класс)  

Переход обучающегося на новый уровень образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения обучающихся на уровне основного общего 

образования. Особое значение придается созданию условий для успешной социально-

психологической адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап обеспечивается 

программой психолого-педагогической поддержки при  переходе на уровень основного 

общего образования и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках 

образовательной среды психологических условий успешной адаптации. Проводится 
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фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об интеллектуальном и 

личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная диагностика 

проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся. Комплекс методик 

обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для 

адаптации процессы: мотивация учения, адаптация, тревожность. 

IIэтап  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов.  

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации образовательной организации. Может заключаться в 

диагностике особенностей адаптации, углубленной диагностики (при необходимости), 

коррекционно- развивающей работе по адаптации, диагностики микроклимата классных 

коллективов, диагностики УУД совместно с педагогами, коррекционно-развивающей работе  

по формированию УУД.  

IIIэтап  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9-х классов.  

 

 

В рамках этого этапа предполагается:  

 

 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

индивидуальных особенностей обучающихся при выборе профиля обучения, готовности к 

выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе; 

уровня тревожности, самочувствия и ценностных ориентаций.  

2. Просветительская работа среди обучающихся, направленная на формирование 

представлений о современных профессиях, на самоопределение подростков и выбор ими 

дальнейшего образовательного маршрута.  

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по определению 

дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных особенностей и 

профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик).  

4. Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися  

дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения (в 

индивидуальном порядке, по запросу).  

Для    оценки    профессиональной    деятельности   педагога    в    образовательной 

организации используются различные методики оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательной деятельности.  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования  

 Уровни психолого-педагогического сопровождения  

Индивидуальное  Групповое  На уровне класса  На уровне ОУ  

 

Консультир ование  
Диагностика  

Экспертиза 
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Основные формы сопровождения  

 

Развивающа 

я работа  
 

 

Профилактика  
 

Просвещение  
 

Коррекционная работа  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

 
 

Психолого - педаго -  

гическая поддержка  

участников олим -  

пиадного движения  

Обеспечение осознан -  

ного и ответственного  

выбора дальнейшей  

профессиональной  

сф еры деятельности  

Формирование комму -  

никативных навыков  

в разновозрастной  

среде и среде  

Поддержка детских  

объединений  

и ученического  

самоуправления  

Мониторинг  

возможностей  

и способностей  

обучающихся  

Сохранение  

и укрепление  

психологического  

здоровья  

 

Ф ормирование  

ценности здоровья  

и безопасного образа 

жизни  

 

Развитие  

экологической  

культуры  

Дифференциация  

и индивидуализация 

обучения  

Выявление  

и поддержка детей  

с особыми  

образовательными  

потребностями  

Выявление  

и поддержка  

одарённых  

детей  
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3.2.3.Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

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 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг, 

казенного учреждения – на основании бюджетной сметы.  

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 субъектов Российской Федерации.  

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;  

• 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 государственной или 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, если иное не установлено 

законодательством.  

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 
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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 могут также 

включаться расходы, связанные с 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   общеобразовательных   организаций  

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 государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного 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 государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) 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 

гимназии как муниципальной общеобразовательной организации, включенной органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской  Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации (т.е. Ульяновской  области).  
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В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников гимназии 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 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся и локальным нормативным актом гимназии, устанавливающим положение об 

оплате труда работников гимназии.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций:  

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда –  от  

20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией;  

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического 

 персонала,  

осуществляющего учебная деятельность, 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 

локальными нормативными актами гимназии. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах 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 

включаются: 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.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;соотношение общей и специальной частей внутри 

базовой части фонда оплаты труда;порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация:  

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования;  

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования;  

3) 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;  

4) 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 осуществляется за счет выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся гимназии широкого 

спектра программ внеурочной деятельности.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного гимназии учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоответвление;  
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2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 3) нормативные 

затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

нормативные  затраты  на  эксплуатацию  системы  охранной 

 сигнализации  и противопожарной безопасности;  

  нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

                  нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов  недвижимого 

имущества;  

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; прочие нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде  

(году).  

 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации образовательной программы образовательной организации, 

необходимого учебно- материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей  образовательной и социальной среды.  

Для этого гимназия разработала и закрепила локальным актом перечень оснащения и 

оборудования образовательной организации с учётом особенностей реализации 

образовательной программы.  

организации.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными 

с учетом местных условий, особенностей реализации образовательной программы в 

гимназии.  

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии оборудованы:  
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• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

• лекционные аудитории;  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;  

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские;  

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией;  

• информационно-библиотечные центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; •актовый и хореографический залы;  

• спортивный зал , спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём;;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; •гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

• участок (территория).  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации образовательной 

программы  

 

№  

п/п  

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов  

Имеется в наличии  Необходимо  

1  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников  

2 стационарных 

компьютерных класса  

-  

2  Лекционные аудитории  Актовый зал на 100 

мест + 36 учебных 

кабинетов на 30/15 

посадочных мест  

-  

3  Помещения для занятий учебно-  

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством  

Кабинет физики, 

химии, биологии, 

информатики, 

истории , технологии 

(юноши, девушки), 

географии  

-  

4  Необходимые для реализации 

учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские  

Лаборатория 

физики, химии, 

географии, 

биологии, 

технологические 

-  
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мастерские.  

5  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) 

для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством  

Кабинет хореографии, 

малый спортивный 

зал, кабинет музыки  

-  

7  Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой  

Информационно – 

библиотечный центр  

-  

8  Актовый и хореографический зал  Актовый зал, кабинет 

хореографии  

-  

9  Спортивные комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём  

спортивный зал, 

тренажёрный зал, 

спортивная площадка  

-  

10  Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков  

Столовая  -  

11  Помещения для медицинского персонала  Медицинский пункт  -  

12  Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием  

Имеются  -  

13  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  Имеются в 

достаточном 

количестве  

-  

14  Участок (территория) с необходимым 

набором оснащённых зон  

Имеется  -  

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, обеспечивающие  возможность  безопасной   и   комфортной   

организации  всех   видов   учебной   и  

внеурочной деятельности для всех участников образовательной деятельности соответствуют 

требованиям СанПИН. 

 

Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и оснащение  Необходимо/ 

имеется в 

наличии  

1. Компоненты 

оснащения учебного 

1.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты  

Имеется в каждом 

учебном кабинете  
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(предметного) 

кабинета основной 

школы  

1.2.Учебно-методические материалы:  

1.2.1.УМК по предмету  

1.2.2.Дидактические и раздаточные материалы 

по предмету  

Имеется по 

каждому предмету  

1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета  

1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства  

Имеется по 

каждому предмету  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование  Имеется в 

достаточном 

количестве  

1.2.6. Оборудование (мебель)  Имеется в 

достаточном 

количестве  

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы  

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты  

Имеется  

2.2. Документация гимназии  Имеется  

2.3. Комплекты диагностических материалов  Имеется  

2.4. Базы данных  Имеется  

2.5. Материально-техническое оснащение  Имеется  

3. Компоненты 

оснащения 

мастерских  

Оборудование для проведения практических 

работ (швейных, столярных, слесарный).  

Имеется  

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия 

реализации образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно- образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в гимназии ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

- единая информационно-образовательная среда страны;  

- единая информационно-образовательная среда региона;  

- информационно-образовательная среда образовательной организации;  

- предметная информационно-образовательная среда;  

- информационно-образовательная среда УМК;  
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- информационно-образовательная среда компонентов УМК; -информационно-

образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС являются:  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово- хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;  

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и  спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), создания графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п.;  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения   

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;  

- поиска и получения информации;  
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- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- вещания  (подкастинга),  использования  носимых 

 аудиовидеоустройств  для  учебной  

деятельности на уроке и вне урока;  

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации  своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в гимназической библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий.  
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Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС ООО  

№ п.п.  Необходимые средства  Необходимые 

количество средство/ 

имеющиеся в наличие  

1  Технические средства  имеется  

2  Програмные инструменты  имеется  

3  Обеспесение технической, 

методической и  

организационной поддержки  

имеется  

4  Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде  

 

имеется  

5  Компоненты на бумажных 

носителях  

имеется  

6  Компоненты на CD и DVD:  имеется  

 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций;  редактор интернет-сайтов;  редактор для совместного    удалённого 

редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка  

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника).  

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей  и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 
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поддержка учителей (ВКС). Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие 

тетради.  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.  

В гимназии продолжается работа по приведению информационно-методических 

условий реализации образовательной программы основного общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО.  

 

 

3.2.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами образовательной программы основного общего образования 

Область изменения:  

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

гимназии; -профессиональная готовность педагогических работников гимназии к 

реализации ФГОС ООО;  

- нормативно-правовая база гимназии;  

- система методической работы гимназии;  

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); -материально-

техническая база.  

С целью учета приоритетов ОП ООО необходимо обеспечить:  

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования;  

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ОП ООО;  

- вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

- укреплять материально-техническую базу гимназии.  

Критерии эффективности системы условий:  

- достижение планируемых результатов освоения ОП ООО всеми учениками гимназии;  

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, клубов и др.;  

- работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 

столов и  др.;  

- участие всех участников образовательной деятельности в разработке ОП ООО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ОП ООО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителями (законными представителями);  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; -

эффективное управление гимназией с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования.  

Перечень изменений по направлениям (по необходимости)  

Направление  Мероприятие  

Нормативное 

обеспечение  

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО  

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО  
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Финансовое 

обеспечение  

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования  

Разработка  локальных  нормативных  актов  (внесение  изменений  в 

них),  

 регламентирующих установление заработной платы работников 

гимназии, в том числе стимулирующих выплат  

 

Организационное 

обеспечение  

Разработка:  

- учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности;  

- рабочих  программ  учебных  предметов 

 (курсов),  внеурочной деятельности;  

- календарного учебного графика;  

- расписания уроков и внеурочной деятельности; -другое.  

Приведение материально - технической базы гимназии в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда.  

Приведение    учебно-методического    и    информационного  
обеспечения образовательной деятельности в соответствие 
требованиями ООП ООО.  

Обновление информационно-образовательной среды гимназии.  

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое 

обеспечение  

Обеспечение   условий   для   непрерывного   профессионального 

развития педагогических работников гимназии.  

Обеспечение    условий    для    прохождения    аттестации 

педагогических работников.  

Информационное 

обеспечение  

Обеспечение размещение на сайте гимназии информационных 

материалов о введении ФГОС ООО  

Информирование родительской общественности о ходе введения     

ФГОС ООО  

Обеспечение   публичной   отчётности   гимназии   о   ходе   и  

результатах введения ФГОС ООО  

Материально 

техническое 

обеспечение  

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования  

Пополнение  фондов  библиотеки  гимназии  печатными  и  

электронными образовательными ресурсами  

Обеспечение   контролируемого    доступа    участников   

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете  

 

3.2.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований образовательной программы 

гимназии является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в гимназии, реализующей ОП ООО, условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  
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• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

• учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования  

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

 

3.2.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы основного общего  

образования  

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

I. Нормативное 
обеспечение  

введения  

ФГОС  

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

гимназии  

по необходимости  

 2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

гимназии  

ежегодная 

коррекция  
 

3. Утверждение образовательной программы 

основного общего образования гимназии  

ежегодно   

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

гимназии требованиям ФГОС  

коррекция 

необходимости  

по  

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования  

ежегодно   

6. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам  

инфраструктуры образовательной организации с  

коррекция 

по 

необходи 

 

7. Разработка/доработка:  

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.);  

- учебного плана;  

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей и пр.; -календарного 

учебного графика;  

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся;  

ежегодно, 

необходимости  

по  
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II. Финансовое 
обеспечение  

введения  

ФГОС  

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования  

ежегодно  

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

по необходимости  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

ежегодно  

III. Организа- 

ционное 

обеспечение 

введения  

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

организационных структур организации по 

введению ФГОС ООО  

 

ФГОС  2. Разработка модели организации образовательной 

деятельности  

корректировка по  

необходимости  

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности  

корректировка по  

необходимости  

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности  

Сентябрь  

корректировка по 

необходимости  

5. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию образовательной 

программы основного общего образования  

по необходимости  

IV. Кадровое 
обеспечение  

введения  

ФГОС  

 1. Анализ  кадрового  обеспечения  реализации  

ФГОС основного общего образования  

ежегодно  

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и  

 руководящих  работников  образовательной  

организации в связи с  реализацией ФГОС  

ежегодно к 1 

сентября  

3. Разработка       (корректировка)       плана     
научно- методической работы  с ориентацией на 
реализацию  

ФГОС основного общего образования  

ежегодно к 1 

сентября  

V. Информаци- 

онное обеспечение 

введения ФГОС  

1. Размещение на сайте гимназии информационных 

материалов о  реализации ФГОС основного общего 

образования  

1 раз в четверть  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о порядке перехода на новые 

стандарты  

ежегодно  
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3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения 

дополнений в содержание образовательной 

программы основного общего образования  

ежегодно  

4. Обеспечение  публичной  отчётности  ОУ  о  

ходе  и результатах введения ФГОС  

ежегодно  

5. Разработка   рекомендаций  для   

педагогических работников:  

- по организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  

- по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов; -

по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; -

по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий  

по необходимости  

VI. Материаль-но- 
техническое 
обеспечение  

введения  

ФГОС  

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования  

ежегодно, март  

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы гимназии требованиям ФГОС  

к 1 сентября  

ежегодно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-  

гигиенических условий гимназии требованиям 

ФГОС  

к 1 сентября  

ежегодно  

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ОП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации  

к 1 сентября  

ежегодно  

 5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды гимназии требованиям 

ФГОС  

к 1 сентября  

ежегодно  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно- информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами  

к 1 сентября  

ежегодно  

7. Наличие доступа гимназии к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных  

к 1 сентября  

ежегодно  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к  

информационным образовательным ресурсам в  

к 1 сентября  

ежегодно  

  

3.2.9.   Контроль состояния системы условий  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает:  

• мониторинг системы условий;  
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• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО);  

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте).  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 

в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений 

в  образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы предметных кафедр; 

система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по 

обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и обучающихся условиями организации образовательной деятельности в 

гимназии; организация внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений 

родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам функционирования 

организации.  

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по предметам 

(по четвертям/полугодиям, за год); уровень социально-психологической адаптации 

личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио 

ученика).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: распределение 

обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие  

в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических 

кадров.  
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Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио 

и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности гимназии по реализации ОП ООО 

является внутришкольный контроль.  

Объект контроля  Содержание контроля  

Кадровые 

 условия 

реализации ООП ООО  

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками  

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих  

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических работников  

Психолого- 

педагогические 

 условия 

реализации ООП ООО  

Степень освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО)  

Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных  

Финансовые условия 

реализации ООП ООО  

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО  

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП 

ООО  и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально- 

технические  условия 

реализации ООП ООО  

Проверка соблюдения: СанПиН, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта  

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения  

Учебно-

методическое  

и  информационное  

обеспечение ООП ООО  

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др.  

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ОП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления  

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР  
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Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно- методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам  ООП ООО  

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП ООО  

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по курсам внеурочной деятельности, реализуемым 

в рамках ООП ООО  

 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

ИКТ – информационные и коммуникационные технологии – современные средства 

обработки  и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.  

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательной деятельности: выбор обучающимся и его родителями 

(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности.  

Информационная деятельность – поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.  

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, 

познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность 

(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для 



 

670 

 

решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 

эффективного достижения жизненных целей.  

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России – методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена 

на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся.  

Планируемые результаты – система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения 

и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих 

целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 

обучающихся.  

Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования.  

Толерантность – терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.  

Учебная деятельность – систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.  

Федеральные государственные образовательные стандарты – нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего,  начального  профессионального,  среднего 

 профессионального  и  высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.  

Условные сокращения  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

ФОП ООО – федеральная образовательная программа основного общего образования  

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования  

ООП – основная образовательная программа  

УУД – универсальные учебные действия  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия  

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум  

УМК – учебно-методический комплекс  
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