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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) МБОУ 

«Бикбардинская основная общеобразовательная школа» разработана в соответствии с ФГОС 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 287, на основе Федеральной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2022 г. № 993. Использование 
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содержания ФОП при разработке ООП ООО обеспечивает «встроенность» школы в единое 

образовательное пространство страны, реализацию единых для Российской Федерации базовых 

объема и содержания образования уровня ООО. Планируемые результаты ООП ООО полностью 

соответствуют планируемым результатам ФОП ООО.  

Реализация ООП ООО предусматривает непосредственное применение федеральных рабочих 

программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

ООП ООО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел ООП ООО включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:  

- рабочие программы учебных предметов;  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- рабочую программу воспитания.  

Рабочие программы учебных предметов, рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения программы основного общего образования.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:  

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся.  

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, к которым относятся 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 и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 

программы основного общего образования; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы основного 

общего образования и включает:  

- учебный план основного общего образования;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы МБОУ «Бикбардинская ООШ», содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                    

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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.  

  

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования  
Целями реализации ООП ООО являются:  

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

основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО;  

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося;  

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ 

и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.  

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО 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 и среднего общего образования;  

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; - 

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) 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.  

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования ООП ООО учитывает следующие принципы:  

- принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО 

к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего 

образования; - принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ООП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа 
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языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль);  

- принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося;  

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения;  

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов;  

- принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы;  

- 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.   

Объём 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» 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.  

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет составляет не менее 5058 академических часов 

и не 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.  

  

Основными механизмами реализации ООП ООО являются:  

1. Учебный план  

2. План внеурочной деятельности  

3. Календарный план воспитательной работы  

  

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. В часть, формируемую участниками образовательных отношений входят учебные 

предметы, учебные курсы, учебные модули (в том числе внеурочной деятельности) на основе выбора 

родителей (законных представителей) обучающихся из перечня, предлагаемого организацией. Школа 

обеспечивает возможность обучения по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного 

обучения.  
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План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.   

Календарный план воспитательной работы обеспечивает целенаправленную реализацию рабочей 

программы воспитания на уровне ООО.   

Важным ресурсом реализации ООП ООО является привлечение к образовательной деятельности 

социальных партнеров, использование ресурсов социума.  

В целях более полного удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) школа использует сетевую форму реализации ООП ООО 

совместно с Центром образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»  МБОУ 

«Куединская СОШ №1 им. П.П.Балахнина»  

  

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования  

    Основная образовательная программа основного общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения.  

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 11-15 лет, 

связанных:  

- переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов 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, к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;  

- формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

- овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, 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-е классы), характеризуется:  

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

подростка, 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;  

- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению 

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

порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности;  
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- сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;  

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования  

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям основного общего 

образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося.   

  

1.2.1 Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы 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 программы основного общего образования 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:  

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

свобод и законных интересов других людей;  

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

- представление о способах противодействия коррупции;  

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и - 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания:  

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

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  
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- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

- осознание ценности жизни;  

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

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; - способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели;  

- умение принимать себя и других, не осуждая;  

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

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

другого человека.  

Трудового воспитания:  

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; - готовность адаптироваться в 

профессиональной среде;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания:  

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических    

проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

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

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

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

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

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

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

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие;  

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития;  

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

  

1.2.2. Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, отражают:  

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,  

критерии проводимого анализа;  

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях;  

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

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

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 2) 

базовые исследовательские действия:  

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  



 

11  

  

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой;  

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента);  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений;  

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

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах;  

3) работа с информацией:  

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  

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

версию) в различных информационных источниках;  

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; - 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно;  

- эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения;  

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

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; - 

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

форме формулировать свои возражения;  

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

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

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

сходство позиций;  

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); - самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

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

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  
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- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и 

иные);  

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  Овладение 

универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; - делать выбор и 

брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

- оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект:  

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

- выявлять и анализировать причины эмоций;  

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других:  

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

- принимать себя и других, не осуждая;  

- открытость себе и другим;  

- осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

  

1.2.3. Предметные результаты  

Предметные результаты сформулированы в соответствующих рабочих программах по предметам, 

являющихся частью данной Программы.  
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Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образования.  

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература»:  

По учебному предмету «Русский язык»:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том числе 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации):  

создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным сообщением;  

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, 

плана совместной групповой деятельности; овладение различными видами аудирования 

(выборочным, детальным, ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

овладение  различными  видами  чтения  (просмотровым,  ознакомительным, 

 изучающим, поисковым);  

понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи: 

формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование 

вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной 

и письменной форме содержания текста; овладение умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, 

вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации 

в тексте;  

представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 

таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование текста 

или его фрагмента;  

передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью 

свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и 

выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов);  

устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; извлечение 

информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, свободное пользование 

лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе информационно-справочными 

системами в электронной форме; создание письменных текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); 

правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; 

логичность;  

оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 

автобиография, характеристика);  

составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата;  

осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом;  
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анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки 

зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, выразительного 

словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного языка; понимание и 

объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм современного 

русского литературного языка для культурного человека: осознание богатства, выразительности 

русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в современном мире, 

различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка;  

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: вычленение звуков речи 

и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков речи по заданным 

характеристикам; определение звукового состава слова; вычленение морфем в словах; распознавание 

разных видов морфем;  

определение основных способов словообразования; построение словообразовательной цепочки, 

определение производной и производящей основ;  

определение лексического значения слова разными способами (использование толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту);  

распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; прямого и 

переносного значений слова;  

распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или пассивному 

запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная лексика, 

профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); определение 

стилистической окраски слова;  

распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, 

междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; определение типов 

подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание); 

распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова  

(именные, глагольные, наречные);  

распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, осложненных 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами, предложениями 

и вставными конструкциями; распознавание косвенной и прямой речи;  

распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов (двусоставные и 

односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 

предложений полных и неполных;  

распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные); определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого 

разных видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных 

членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); распознавание бессоюзных и 

союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) предложений, сложных предложений с 

разными видами связи; сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с 

однородным, неоднородным или последовательным подчинением придаточных); распознавание 

видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между его частями;  

распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели); различение подчинительных союзов и союзных слов в 

сложноподчиненных предложениях;  
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4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

проведение  фонетического,  морфемного,  словообразовательного,  лексического,  

морфологического анализа слова;  

проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; проведение 

пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента;  

проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении;  

проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 

проведение смыслового анализа текста;  

проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем 

и абзацев; проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, инструкция, 

словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, репортаж, 

автобиография, характеристика); проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем 

языковых средств выразительности  

(фонетических, лексических, морфологических, синтаксических);  

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сферой 

общения:  

осознанное расширение своей речевой практики;  

использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, орфоэпических, 

орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных словарей (в том числе 

информационно-справочных систем в электронной форме) для осуществления эффективного и 

оперативного поиска нужной лингвистической информации при построении устного и письменного 

речевого высказывания;  

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных 

грамматических (морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен 

существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; употребление 

несклоняемых имен существительных; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста; употребление имен существительных с предлогами в 

соответствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на  

в составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, употребление причастного и деепричастного оборотов; построение 

словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, сложносокращенными словами; 

построение предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных 

предложений разных видов; соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных 

и гласных в составе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений 

слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей;  

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в простом 

неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном предложении, при 

передаче чужой речи;  

редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа исправленных ошибок и 

недочетов в тексте.  

По учебному предмету «Литература»:  
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1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в формировании 

гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации;  

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного 

текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 

творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную 

в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 

и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; овладение 

теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, интерпретации 

произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, 

послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

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

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, 

диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, 

анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. 

Знание теоретико-литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию;  

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определенному литературному направлению); выявление связи между важнейшими фактами 

биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) 

и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых 

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

произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста;  

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);  

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов;  

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

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 
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слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на 

источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты;  

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа):  

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 

Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения 

А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман 

«Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: 

стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия 

«Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-

Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, 

В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака; рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека"; поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин» 

(избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына 

«Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по 

выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: 

не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, 

В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. 

Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, 

Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. 

Сервантеса, У. Шекспира;  

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг 

чтения, в том числе за счет произведений современной литературы;  

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов);  

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение 

государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения и 

содержания учебных предметов «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации» и «Родная литература» разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

ПООП по учебному предмету и утверждается Организацией самостоятельно.  

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивают:  

По учебному предмету «Родной язык»:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

По учебному предмету «Родная литература»:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 

обеспечивают:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый 

образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 

информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди 

родной страны и страны/стран изучаемого языка: говорение: уметь вести разные виды диалога в 
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стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом 10 - 12 фраз;  

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации;  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра 

и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (определять тему, главную 

идею текста, цель его создания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в 

том числе выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100 - 120 слов с опорой на план, 

картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные 

схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления информации; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 100 - 120 слов;  

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими 

(применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую 

речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера);  

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков 

изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным основаниям; 

овладение логическими операциями по установлению существенного признака классификации, 

основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; 

овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по 

аналогии в отношении грамматики изучаемого языка;  

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических единиц, 

освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных слов с 

использованием аффиксации, словосложения, конверсии;  
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5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение 

досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь 

элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять 

уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении;  

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при говорении 

и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; 

при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку;  

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной тематики;  

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики;  

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности;  

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности;  

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

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

России;  

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.  

Предметные результаты по предметной области «Математика и информатика» обеспечивают:  

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика») (на базовом уровне):  

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении задач; 

умение использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов;  

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний;  

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, делимость 

натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 

арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 

упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение делать 

прикидку и оценку результата вычислений;  
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4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадратный 

корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной степени 

больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том 

числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности;  

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, числовое 

неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-

рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных уравнений, линейные 

неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной переменной, в 

том числе при решении задач из других предметов и практических задач; умение использовать 

координатную прямую и координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств 

и систем;  

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики 

функций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения 

задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости 

между величинами;  

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена 

при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни;  

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, работу, 

цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 

условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов;  

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 

треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с пространственными 

фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождение 

геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов;  

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; параллельность и 

перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение распознавать 

равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность прямых в 

окружающем мире;  

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и косинус угла 

треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем мире; 

умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности и площади 

круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки равенства 

треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей;  

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, с 

помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному 

описанию;  

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, вектор, 

сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; умение 

использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том числе из 

других учебных предметов и реальной жизни;  
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14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; умение 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение 

распознавать изменчивые величины в окружающем мире;  

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элементарное 

событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события; умение 

находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; 

умение решать задачи методом организованного перебора и с использованием правила умножения; 

умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически 

достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием 

независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях;  

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры 

математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов математики 

в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной 

истории.  

По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне):  

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и практических задач; 

умение оперировать единицами измерения информационного объема и скорости передачи данных;  

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними;  

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных 

принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном уровне: в 

различных кодировках), графической, аудио;  

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; умение 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в него 

переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; записывать логические 

выражения на изучаемом языке программирования;  

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств;  

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для управления 

исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 

ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и 

выражения различных типов (числовых, логических, символьных); анализировать предложенный 

алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений;  

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости одного 

целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального 

числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности;  

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 

использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного обеспечения; 

умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми 

задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том 

числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой 

системы, работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать 

файлы и каталоги;  
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9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов информации, 

навыками создания личного информационного пространства; владение умениями пользования 

цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами;  

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя электронные 

таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением 

диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение применять в 

электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для численного 

моделирования в простых задачах из разных предметных областей;  

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли;  

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий;  

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения 

в сети;  

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, в том числе 

умение защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода);  

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг).  

Предметные результаты по предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивают:  

По учебному предмету «История»:  

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой 

истории, события истории родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов;  

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи;  

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических 

задач;  

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий;  

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов;  

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х 

годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое значение 

событий;  

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи;  
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8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой 

на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;  

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные;  

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту 

и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками;  

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе анализа 

исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников;  

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм;  

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных 

задач, оценивать полноту и достоверность информации;  

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России.  

По учебному курсу «История России»:  

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до 1914 года; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений культуры и 

систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории 

России:  

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование территории. 

Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его значение. 

Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, хозяйственный 

уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое развитие.  

Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и международные связи. 

Древнерусская культура.  

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных государств. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. Судьбы русских 

земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во главе героической борьбы 

русского народа против ордынского господства. Православная церковь в ордынский период русской 

истории. Культурное пространство русских земель. Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации.  

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления. Культурное пространство 

единого государства.  
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Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. Органы 

государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и церковь.  

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в.  

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Формирование 

вольного казачества. Многонациональный состав населения.  

Культурное пространство России в XVI в.  

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

Рюриковичей.  

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и основных 

этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-освободительного 

движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его роль в укреплении 

государственности. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный раскол. 

Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского общества. Русская 

деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. Внешняя 

политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и 

русские географические открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и научных знаний.  

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. Экономическая 

политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная политика. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы 

управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя политика. Северная 

война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований.  

Эпоха «дворцовых переворотов»: Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя и 

внешняя политика России в 1725 - 1762 гг.  

Россия в 1760 - 1790-х гг.: «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Политическое 

развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. 

Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение социальных противоречий, 

их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

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

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. Русская 

культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Российская наука.  

Отечественное образование.  

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий.  

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале 

царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственного 

управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие 

отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание декабристов.  

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Социально-

экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало промышленного 

переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление официальной идеологии. 

Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830 - 

1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кавказская война. Внешняя 

политика России в период правления Николая I. Крымская война. Культурное пространство империи 

в первой половине XIX в.  
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Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860 - 1870-х гг. 

- движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и религиозная 

политика. Общественное движение в период правления. Многовекторность внешней политики 

империи.  

Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Национальная и религиозная 

политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный 

социум: идейные течения и общественные движения в 1880 - 1890-х гг. Основные регионы 

Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и быт 

народов России во второй половине XIX в.  

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Имперский центр и 

национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-политические движения и 

политические партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская революция 1905 - 

1907 гг. Начало парламентаризма в России. «Основные Законы Российской империи» 1906 г. 

Общественное и политическое развитие России в 1907 - 1914 гг. Россия в системе международных 

отношений. Внешняя политика Николая II. «Серебряный век» российской культуры: основные 

тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России 

начала XX в. в мировую культуру.  

По учебному курсу «Всеобщая история»:  

Происхождение человека. Первобытное общество.  

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток. 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопотамия, Финикия, 

Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего 

Востока.  

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

эллинистического мира.  

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христианства.  

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние века. Страны и народы 

Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отношения в Средние века. Культура 

Средневековья. Возникновение и развитие ислама.  

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в Западной 

Европе. Становление абсолютизма в европейских странах.  

Реформация и контрреформация в Европе.  

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце XV - XVII 

вв.  

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

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Политические и 

религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война.  

Международные отношения в конце XV - XVII вв.  

Культура и картина мира человека раннего Нового времени.  

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов.  

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное.  

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. Развитие 

парламентской монархии в Англии в XVIII в.  

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Французская 

революция XVIII в.  

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

Создание королевства Пруссия.  

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость британских 

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

Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке.  

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале XX в. 

Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий.  

Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии.  

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США.  

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в 

XIX - начале XX в.  

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения.  

Международные отношения в XIX в.  

Развитие науки, образования и культуры в Новое время.  

По учебному предмету «Обществознание»:  

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;  

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); 

государство как социальный институт;  

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных 

с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений 

и социально-экономического кризиса в государстве;  

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции;  

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и 

основные функции;  

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;  

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 

мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 
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налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей;  

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое 

отношение к явлениям, процессам социальной действительности;  

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений;  

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст;  

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;  

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности 

(включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 14) приобретение опыта 

использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления 

домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом;  

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме);  

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности 

культуры и традиций народов России.  

По учебному предмету «География»:  

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его 

среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта, 

Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; понимание 

роли и места географической науки в системе научных дисциплин;  
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2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах;  

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии и 

их использование для решения учебных и практических задач;  

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 

выделения их существенных признаков;  

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств;  

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами;  

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве;  

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды;  

9) умение выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни;  

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 

экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия.  

Предметные результаты по предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивают:  

По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне):  

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в физике, о 

системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об эволюции 

физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и 

зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие 

техники и технологий;  

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования материи, об 

атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления (равномерное 

и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого тела, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, 

теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и 

кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действия 

электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная 

радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 
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физическое явление; умение распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки;  

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование их 

для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения механической энергии, 

уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, 

принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, 

отражения и преломления света); умение описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины;  

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, сила 

тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить 

значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и учитывать 

погрешность измерений;  

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную установку из 

данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать его результаты, 

формулировать выводы;  

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать измерения, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности результатов 

измерений;  

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 

экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять полученные 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, делать выводы 

по результатам исследования;  

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно твердое 

тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических процессов;  

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные связи и 

строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, 

закономерности и модели;  

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять 

недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 

справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; умение определять размерность физической величины, полученной при 

решении задачи;  

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых 

приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности;  

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального  

природопользования;  
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11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения 

на основе информации из нескольких источников;  

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе понимать 

задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, 

осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в 

группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его;  

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 

обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности.  

По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне):  

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание объективной 

значимости основ химической науки как области современного естествознания, компонента общей 

культуры и практической деятельности человека в условиях современного общества; понимание 

места химии среди других естественных наук;  

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления 

формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами химической 

номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения учебно-

познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул;  

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 

которая включает:  

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и сложное 

вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная массы, 

количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль 

(средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, 

реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля 

химического элемента в соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, 

ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень 

окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 

молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые 

реакции, скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), 

коррозия металлов, сплавы; основополагающие законы химии: закон сохранения массы, 

периодический закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро;  

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, представления 

о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических методах исследования 

веществ и изучения химических реакций;  

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, 

электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в Периодической 

системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять 

связь положения элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов 
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по энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; классифицировать 

химические элементы;  

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические 

реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид химической связи 

и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель;  

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, озон, 

водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, 

алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, 

хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIА групп, алюминия, меди (II), цинка, 

железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), 

сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); умение 

прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, 

применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических 

превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека 

и окружающую природную среду;  

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного 

обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства 

изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих генетическую 

взаимосвязь между ними;  

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество вещества и его 

массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить 

количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции;  

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформулировать проблему и 

предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с химическими веществами, 

химической посудой и лабораторным оборудованием;  

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических 

экспериментов: изучение и описание физических свойств веществ; ознакомление с физическими и 

химическими явлениями; опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; получение кислорода и изучение его свойств; получение 

водорода и изучение его свойств; получение углекислого газа и изучение его свойств; получение 

аммиака и изучение его свойств;  

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; исследование и 

описание свойств неорганических веществ различных классов;  

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера среды 

в растворах кислот и щелочей;  

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и нерастворимыми 

основаниями, солями; получение нерастворимых оснований;  

вытеснение одного металла другим из раствора соли;  

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка;  

решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических соединений"; 

решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; решение 

экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; решение 

экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; химические 

эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена; качественные 

реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, 

фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, 

алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка;  

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и таблиц 

и выявлять эмпирические закономерности;  
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11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; 

понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, способов 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, 

углеводов для организма человека;  

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использовать 

изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы, продукты 

переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском 

хозяйстве, на производстве;  

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; 

умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов;  

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и современными 

технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит обучающимся 

рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и сделать 

осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего общего 

образования;  

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и 

научнопопулярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно 

оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении.  

По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне):  

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; понимание 

роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 2) умение 

применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть отличия живого 

от неживого, перечислять основные закономерности организации, функционирования объектов, 

явлений, процессов живой природы, эволюционного развития органического мира в его единстве с 

неживой природой; сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции;  

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов;  

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, 

описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов;  

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том 

числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их 

происхождение, значение в природе и жизни человека;  

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека, его приспособленность к различным экологическим факторам;  

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека;  

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследственной 

информации, об основных закономерностях наследования признаков;  

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе;  

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных 

экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления;  

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять причинно-

следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных результатов;  
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12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения 

живых систем, явлений и процессов живой природы;  

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; владение 

навыками работы с информацией биологического содержания, представленной В разной форме (в 

виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического 

анализа информации и оценки ее достоверности;  

14) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или 

проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 

гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты;  

15) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов;  

16) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья 

человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

17) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и зависимостей; 

умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 19) овладение приемами 

оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений и ухода за домашними 

животными.  

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» обеспечивают:   

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирование ее 

цивилизационного наследия;  

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федерации;  

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской 

Федерации;  

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации;  

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации;  

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия;  

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия 

народов Российской Федерации.  

Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают:  

По учебному предмету «Изобразительное искусство»:  

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета 

светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного 

построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся 

отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании выразительного 

художественного образа и условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном 

искусстве (народное искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного 

искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики;  

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения 

на основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для создания 

ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей 

реальности, используя различные художественные материалы; создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 
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простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения простых 

предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей 

реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи собственного художественного замысла; создавать 

творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять 

эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы 

художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических 

композиций, эскизы декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные 

технологии в создании художественных проектов;  

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник.  

 По учебному предмету «Музыка»:  

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной 

культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов;  

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных черт 

и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и инструментов; 3) 

умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 4) умение 

выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и современных 

композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений инструментальных 

и вокальных жанров;  

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра.  

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

предметов предметной области «Искусство».  

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов для 

освоения обучающимися модулей предметов предметной области «Искусство» (с учетом 

возможностей материально-технической базы Организации).  

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области «Технология» 

обеспечивают:  

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; понимание социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания 

трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного 

интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение основами 

анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических решений;  

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

знаниями правил выполнения графической документации;  

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  
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7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда.  

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

учебного предмета «Технология».  

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов для 

освоения обучающимися модулей учебного предмета «Технология» (с учетом возможностей 

материально-технической базы Организации).  

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивают:  

По учебному предмету «Физическая культура»:  

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 2) умение 

планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить индивидуальные программы 

оздоровления и физического развития;  

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;  

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 

пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке);  

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 

наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 

оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 

упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями;  

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений;  

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности;  

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

учебного предмета «Физическая культура».  

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов для 

освоения обучающимися модулей учебного предмета «Физическая культура» (с учетом 

возможностей материально-технической базы Организации и природно-климатических условий 

региона).  

 По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:  

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;  

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих;  

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  
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4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств;  

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга - защите Отечества;  

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной  

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального (в том числе террористического) характера;  

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, 

при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды);  

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях;  

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей;  

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания;  

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время 

пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды).  

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Требования к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения обучающимися с 

ОВЗ определены в адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования.  

Предметные результаты детализированы и конкретизированы по годам обучения в рабочих 

программах по учебным предметам.  

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ФОП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

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 работников как основа аттестационных 

процедур;  
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- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ФОП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику;  

- текущую и тематическую оценку;  

- итоговую оценку;  

- промежуточную аттестацию;  

- психолого-педагогическое наблюдение;  

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.  

Внешняя оценка включает:  

- независимую оценку качества подготовки обучающихся;  

- итоговую аттестацию.  

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 обучающихся проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит 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 реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:  

- оценку предметных и метапредметных результатов;  

- использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;   

- использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;  

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения;  

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.   

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 
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федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации; в 

соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в 

ответственности за результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используются только 

в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.   

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий.  

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 приёмы решения 

задач);  

- коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и сверстниками, 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 её 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 внутреннего 

мониторинга устанавливаются решением педагогического совета образовательной организации. 

Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалы 

по оценке читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий.  

Формы оценки:  

для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа на межпредметной основе;  

для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) 

индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики 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 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:  
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- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых 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;  

- отчётные материалы по социальному проекту.  

Предметные результаты освоения ФОП ООО с учётом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение.  

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся планируемых 

результатов по отдельным учебным предметам.   

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале с использованием способов 

действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

соответствующих направлениям функциональной грамотности.  

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.  

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 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); - график контрольных 

мероприятий.   

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки 

готовности к обучению на уровне основного общего образования.   

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основного общего 

образования и является основой для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.   

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, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями.   

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в освоении 

программы учебного предмета.   

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.   

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических планируемых результатов 

по учебному предмету.  
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Внутренний мониторинг включает следующие 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 посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника.  

  

  
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей включают:  

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на форму 

проведения занятий.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания.  

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК  

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05 07 2021 г., рег номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования.  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания 

русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения 

школьного курса русского языка, реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень 

УМК по русскому языку.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

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

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

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

консолидации.  

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

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

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

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических 

особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации 

личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях.  

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

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

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования.  

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

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

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

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка.  

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

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

«Функциональные разновидности языка»).  

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:   

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

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения;   

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

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

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

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

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом  

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;  

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

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию;  

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;  
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- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

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

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

- развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение 

стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания 

текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, 

роли языковых средств.  

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения.   

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится - 175ч. (5часов в неделю).  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Общие сведения о языке  

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные 

разделы лингвистики.  

Язык и речь  

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. Виды речевой 

деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности.  

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы.  

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика.  

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

наблюдений.  

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.  

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том 

числе сочинения-миниатюры).  

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.  

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

Текст  

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова. 

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

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

смысловые части.  

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

антонимы, личные местоимения, повтор слова.  

Повествование как тип речи. Рассказ.  

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

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного).  

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. Информационная 

переработка текста: простой и сложный план текста.  

Функциональные разновидности языка  
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Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы).  

  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики.  

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков.  

Система согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.  

Свойства русского ударения.  

Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова.  

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные средства фонетики.  

Прописные и строчные буквы.  

Интонация, её функции. Основные элементы интонации.  

Орфография  

Орфография как раздел лингвистики.  

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. Правописание разделительных ъ и 

ь.  

Лексикология  

Лексикология как раздел лингвистики.  

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор 

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

толкового словаря).  

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы 

слов. Обозначение родовых и видовых понятий.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

Лексический анализ слов (в рамках изученного).  

Морфемика. Орфография  

Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, 

суффикс, окончание).  

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). Морфемный 

анализ слов.  

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.  

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного).  

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного).  

Правописание ё – о после шипящих в корне слова.  

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з(-с).  

Правописание ы – и после приставок.  

Правописание ы – и после ц.  

Морфология. Культура речи. Орфография  

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи.  
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Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.  

Род, число, падеж имени существительного.  

Имена существительные общего рода.  

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.  

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные.  

Несклоняемые имена существительные.  

Морфологический анализ имён существительных.  

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

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имён существительных 

после шипящих. Правописание безударных окончаний имён существительных.  

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных.  

Правописание суффиксов -чик-— -щик-; -ек-— -ик-(-чик-) имён существительных.  

Правописание корней с чередование ма// о: -лаг-—-лож-; -раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-гор-, -зар-— 

-зор-; -клан-—-клон-, -скак-— -скоч-.  

Слитное и раздельное написание не с именами существительными.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. Имена 

прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. Склонение имён прилагательных.  

Морфологический анализ имён прилагательных.  

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного).  

Правописание безударных окончаний имён прилагательных.  

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

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.  

Глагол  

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.  

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола.  

Спряжение глагола.  

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

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

-жег-—-жиг-, -мер-—-мир-, -пер-—-пир-, -стел-—-стил-, -тер-—-тир-.  

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих.  

Правописание –тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова-—-ева-,-ыва-—-ива-.  

Правописание безударных личных окончаний глагола.  

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. Слитное и 

раздельное написание не с глаголами.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

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

Синтаксический анализ словосочетания.  

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.  
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Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его 

выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа 

с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его 

выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным.  

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения.  

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные 

средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры и степени, условия, уступки).  

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи.  

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзами, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но).  

Предложения с обобщающим словом при однородных членах.  

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

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.  

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

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

значении но).  

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью.  

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое 

усвоение).  

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной 

связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.  

Предложения с прямой речью.  

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог.  

Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел лингвистики.  

   

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные 

результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

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

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

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

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

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

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 
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русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).  

Патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

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

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, 

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

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

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания:  
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

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

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

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

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

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

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

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства.  

Физического воспитания:  
формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с 

опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, изменяющимся 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:  
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ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности.  

Ценности научного познания:  
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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

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

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

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

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

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 

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

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных  последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

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

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

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

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

гарантий успеха.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов;  

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
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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.  

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

сходство позиций;  

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

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

иллюстративного материала.  

Совместная деятельность:  

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

Выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой);  

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  

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

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

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

решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения.  

Эмоциональный интеллект:  

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций.  

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на ошибку;  

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Общие сведения об языке  

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие 

об этом.  

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). Язык и речь  

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и 

в повседневной жизни.  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

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

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для 

сжатого изложения— не менее 110 слов).  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом.  

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на 

основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

лексических словарей; соблюдать в устной речи  и на письме правила речевого этикета.  

Текст  

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании 

собственного текста (устного и письменного).  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев.  

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.  

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов 

речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного).  

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.  

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

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 70 слов)  

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с 

опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научноучебного, 

художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных 
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источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Редактировать  собственные/созданные  другими  обучающимися  тексты  с 

 целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста —целостность, связность, информативность).  

Функциональные разновидности языка  

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы.  

  

Система языка  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков.  

Проводить фонетический анализ слов.  

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов.  

Орфография  

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова.  

Распознавать изученные орфограммы.  

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь).  

Лексикология  

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря).  

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы.  

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. Проводить лексический 

анализ слов (в рамках изученного).  

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов).  

Морфемика. Орфография  

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.  

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).  

Проводить морфемный анализ слов.  

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике 

правописания неизменяемых приставок и приставок на -з(-с); ы—и после приставок; корней с  

безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); 

корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); 

ё —о после шипящих в корне слова; ы—и после ц.  

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. Морфология. Культура речи. 

Орфография  

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач.  

Распознавать имена существительные, имена прилагательные,  глаголы.  

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ 

имён прилагательных, глаголов.  

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике.  
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Имя существительное  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. Определять лексико-

грамматические разряды имён существительных.  

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные.  

Проводить морфологический анализ имён существительных.  

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных.  

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик-—-щик-, -ек-—-ик-(-чик-); корней с 

чередованием а//о: -лаг-—-лож-; -раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-гор-, -зар-—-зор-; -клан-—-клон-, -

скак-—-скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после шипящих; 

слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание собственных имён 

существительных.  

Имя прилагательное  
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён 

прилагательных.  

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них ударения 

(в рамках изученного).  

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; 

нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными.  

Глагол  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи.  

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.  

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его 

основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.  

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.  

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного).  

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е// и; использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-—-ева-,-ыва-—-ива-; личных окончаний глагола, 

гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного 

написания не с глаголами.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 

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

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. Распознавать 

словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные,   наречные); 

простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; распознавать 

предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 
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морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и 

сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические 

средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного).  

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, 

выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с 

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в 

сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

пп  

Наименование раздела, темы  Кол-во 

часов  

Календарн 

ые сроки  

Применение ЭОР  Воспитательный 

аспект урока  

 Раздел 1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  

1  Богатство и выразительность 

русского языка  

1  сентябрь    Формирование 

чувства  

гордости за 

свою Родину; 

повышение 

мотивации детей 

к получению 

знаний,  

налаживание  

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе  

2  Лингвистика как наука о языке. 

Язык как знаковая  

система и средство 

человеческого общения.  

Основные единицы языка и 

речи: звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение  

1    РЭШ  

 Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ  

3  Повторение изученного в 

начальной школе.  

Орфография. Правописание 

гласных и согласных в корне  

1    https://proshkolu.ru 

/club/lit/  

http://www.uroki.n 

et/docrus.htm  

https://infourok.ru/ 

http://russkiy-na- 

5.ru/  

https://saharina.ru/  

  

4  Повторение изученного в 

начальной школе.  

Орфография. Правописание 

разделительного мягкого (ь) 

и разделительного твёрдого 

(ъ) знаков  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

  

5  Повторение изученного в 

начальной школе. Состав слова  

1        
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6  Повторение изученного в 

начальной школе.  

Морфология. Самостоятельные и 

служебные части речи  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

  

7  Повторение 

изученного в 

начальной школе. 

Синтаксис  

1        

8  Входящая диагностическая 

работа  

1        

Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

9  Речь устная и письменная  1      Формирование 

чувства  

гордости за 

свою Родину; 

повышение 

мотивации 

детей к 

получению 

знаний, 

налаживание 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе  

10  Монолог. Диалог. Полилог  1      

11  Речевые формулы приветствия, 

прощания,  

просьбы, благодарности  

1    РЭШ  

12  Виды речевой деятельности 

(говорение, слушание, 

чтение, письмо), их 

особенности  

1      

13  Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное, детальное  

1      

14  Виды чтения: 

изучающее, 

ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое  

1      

15  Комплексный анализ текста  1      

Раздел 4. ТЕКСТ 

16  Понятие о тексте. Тема, 

главная мысль текста. 

Микротемы текста  

1    РЭШ    

17  Композиционная структура 

текста. Абзац  

1        

18  Средства связи предложений и 

частей текста  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

  

19  Редактирование текста  1        

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

20  Функционально-смысловые 

типы речи: описание, 

повествование, рассуждение  

1    РЭШ  Формирование 

чувства  

гордости за 

свою Родину; 

повышение 

мотивации 

детей к 

получению 

21  Повествование как тип речи. 

Рассказ  

1      

22  Повествование как тип речи. 

Рассказ. Практикум  

1      
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23  Сочинение по сюжетной картине  1  октябрь    знаний, 

налаживание 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе  

24  Смысловой анализ текста  1      

25  Смысловой анализ текста. 

Практикум  

1      

26  Информационная переработка 

текста: простой и сложный план 

текста  

1    РЭШ  

27  Изложение и его виды  1      

28  Функциональные разновидности 

языка  

1      

29  Изложение. Проверочная работа  1        

30  Редактирование текста  1    электронная 

тетрадь skysmart  

  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА 

31  Фонетика и графика как разделы 

лингвистики. Звук как единица 

языка.   

Смыслоразличительная роль 

звука.  

Система гласных звуков  

1    РЭШ    

32  Система согласных 

звуков. Основные 

выразительные средства 

фонетики  

1        

33  Слог. Ударение. Свойства 

русского ударения  

1        

34  Изменение звуков в речевом 

потоке.   

Элементы фонетической 

транскрипции  

1        

35  Соотношение звуков и букв.  

Прописные и строчные 

буквы.  Способы 

обозначения [й’], мягкости 

согласных.  Фонетический 

анализ слова  

1        

36  Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные 

орфоэпические нормы.  

 Интонация, её функции.  

Основные элементы интонации  

1    РЭШ    

37  Орфография. 

Орфограмма.  

Буквенные и 

1    электронная 

тетрадь skysmart  
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небуквенные 

орфограммы  

38  Правописание разделительных Ъ 

и Ь  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

  

39  Повторение тем "Фонетика, 

графика, орфоэпия", 

"Орфография". Проверочная 

работа  

1        

40  Лексикология как раздел 

лингвистики. Лексическое 

значение слова  

1        

41  Основные способы толкования 

лексического значения слова  

1        

42  Слова однозначные и 

многозначные  

1        

43  Прямое и переносное значения 

слова  

1        

44  Тематические группы слов  1  ноябрь      

45  Обозначение родовых и видовых 

понятий  

1        

46  Синонимы  1        

47  Антонимы   1        

48  Омонимы  1        

49  Паронимы   1    электронная 

тетрадь skysmart  

  

50  Разные виды лексических 

словарей  

1        

51  Строение словарной статьи  1        

52  Лексический анализ слова  1        

53  Сочинение. Рассказ о событии  1        

54  Повторение темы "Лексикология 

". Проверочная работа  

1        

55  Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема 

какминимальная значимая 

единица языка  

1    РЭШ    

56  Основа слова  1        

57  Виды морфем  1    электронная 

тетрадь skysmart  

  

58  Чередование звуков в морфемах  1        

59  Морфемный анализ слова  1        
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60  Правописание корней с 

безударными проверяемыми и 

непроверяемыми гласными  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

Повышение 

мотивации 

детей  

к получению 

знаний, 

налаживание 

позитивных 

межличностных 

отношений в  

классе; 

формирование 

чувства 

гордости  

61  Правописание корней с 

проверяемыми, 

непроверяемыми,  

непроизносимыми согласными  

1  декабрь  электронная 

тетрадь skysmart  

62  Правописание Ё-О после 

шипящих в корне слова  

1      

63  Правописание неизменяемых на 

письме приставок  

1      

64  Правописание приставок на -З 

(С)  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

65  Правописание Ы — И после 

приставок  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

66  Правописание Ы — И после Ц  1      

67  Повторение темы "Морфемика.  

Орфография".  

Проверочная работа  

1        

Раздел7. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

68  Морфология как раздел 

лингвистики.  

Грамматическое значение слова, 

его отличие от лексического. 

Части речи как лексико- 

грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском 

языке  

1    РЭШ    

69  Имя существительное как часть 

речи.   

Роль имени существительного в 

речи  

1    РЭШ  Повышение 

мотивации 

детей к 

получению 

знаний, 

налаживание 

позитивных 

межличностных 

отношений в  

классе; 

формирование 

чувства 

гордости  

70  Сочинение-фантазия (например, 

современная сказка)  

1      

71  Лексико-грамматические 

разряды имён 

существительных: имена 

существительные  

собственные и нарицательные, 

одушевленные и 

неодушевленные  

1      

72  Правописание собственных имён 

существительных  

1    электронная 

тетрадь skysmart  
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73  Род, число, падеж имени 

существительного 

(повторение изученного в 

начальной школе)  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

74  Имена существительные общего 

рода  

1        

75  Имена существительные, 

имеющие форму только 

единственного или только 

множественного числа  

1        

76  Сжатое изложение  1        

77  Типы склонения имён 

существительных (повторение 

изученного в начальной школе)  

1    РЭШ    

78  Правописание ь на конце имён 

существительных после 

шипящих  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

Повышение 

мотивации 

детей к 

получению 

знаний, 

налаживание 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

формирование 

чувства 

гордости  

79  Разносклоняемые имена 

существительные  

1      

80  Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

81  Имена существительные 

склоняемые и несклоняемые  

1      

82  Род несклоняемых имён 

существительных  

1  январь  электронная 

тетрадь skysmart  

83  Морфологический анализ имён 

существительных  

1      

84  Нормы 

словоизменения, 

произношения имён 

существительных, 

нормы постановки 

ударения  

1      

85  Правописание О и Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

имён существительных  

1        

86  Правописание О и Е (Ё) 

после шипящих и Ц в 

суффиксах имён 

существительных  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

  

87  Правописание суффиксов -

ЧИК-/ЩИК- имен 

существительных  

1        
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88  Правописание суффиксов -

ЕК-/ИК- имен 

существительных  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

возможность 

приобретения 

навыка 

самостоятельног 

о решения 

теоретической 

проблемы, 

навыка 

генерирования и 

формирования 

собственных  

89  Слитное и раздельное написание 

НЕ с именами 

существительными  

1      

90  Правописание корней с  

чередованием А // О: -ЛАГ--

ЛОЖ; -РАСТ- — -РАЩ- — -

РОС-  

1      

91  Правописание корней с  

чередованием А // О: -ГАР--ГОР-

, -ЗАР- — -ЗОР-  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

 

92  Правописание корней с 

чередованием А // О: --  

КЛАН--КЛОН-, -СКАК- — - 

СКОЧ-  

1      идей, навыка 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

навыка 

публичного 

выступления    

перед аудиторией, 

аргументирован ия 

и отстаивания 

своей точки зрения  

93  Повторение по теме 

"Имя 

существительное". 

Проверочная работа  

1        

94  Имя прилагательное как часть 

речи. Роль имени 

прилагательного в речи  

1    РЭШ    

95  Выборочное изложение  

(функционально-смысловой 

тип речи описание, фрагмент 

из художественного текста)  

1        

96  Склонение имён 

прилагательных (повторение 

изученного в начальной 

школе)  

1        

97  Правописание безударных 

окончаний имён прилагательных  

1    электронная 

тетрадь skysmart  
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98  Имена прилагательные полные и  

краткие, их  

синтаксические функции  

1        

99  Правописание кратких форм 

имён прилагательных с основой 

на шипящий  

1        

100  Морфологический анализ имён 

прилагательных  

1  февраль      

101  Подробное изложение  1        

102  Нормы произношения имен 

прилагательных, нормы 

постановки ударения  

1    РЭШ  возможность 

приобретения 

навыка 

самостоятельног о 

решения 

теоретической 

проблемы, навыка  

генерирования и 

формирования 

собственных идей, 

навыка 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

навыка 

публичного 

выступления   

перед аудиторией, 

аргументирован ия 

и отстаивания 

своей точки зрения  

103  Нормы словоизменения имен 

прилагательных  

1      

104  Буквы О и Е после шипящих и Ц 

в окончаниях имён 

прилагательных  

1      

105  Буквы О и Е после шипящих и Ц 

в  

суффиксах имён прилагательных  

1    электронная  

тетрадь skysmart   

106  Правописание О и Е (Ё) после 

шипящих и Ц в суффиксах и 

окончаниях имён 

существительных и 

прилагательных  

1      

107  Слитное и раздельное написание 

НЕ с именами прилагательными  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

  

108  Сочинение-описание  1        

109  Повторение по теме 

"Имя прилагательное". 

Проверочная работа  

1        

110  Глагол как часть речи. 

Роль глагола в 

словосочетании и 

предложении, в речи  

1    РЭШ    
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111  Инфинитив и его 

грамматические свойства.  

Основа инфинитива 

(прошедшего времени),  

основа настоящего(будущего 

простого) времени глагола  

1      возможность 

приобретения 

навыка 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навыка 

генерирования и 

формирования 

собственных идей, 

навыка 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

навыка 

публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки зрения  

112  Глаголы совершенного и 

несовершенного вида  

1      

113  Глаголы совершенного и 

несовершенного вида  

(практикум)  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

114  Глаголы возвратные и 

невозвратные  

1      

115  Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в 

глаголах  

1      

116  Правописание суффиксов -ОВА-  

— -ЕВА-, -ЫВА--ИВА- в 

глаголах  

1    РЭШ  

117  Правописание суффиксов -

ОВА- — -ЕВА-, -ЫВА--ИВА- 

в глаголах. Практикум  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

118  Изменение глаголов по 

временам.  

Настоящее время: значение, 

образование, употребление  

1  март  РЭШ  

119  Прошедшее время: значение, 

образование, употребление  

1        

120  Будущее время: значение, 

образование, употребление  

1        

121  Функционально-смысловые 

типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Практикум  

1        

122  Изменение глаголов по лицам и 

числам. Типы спряжения глагола 

(повторение). Разноспрягаемые 

глаголы  

1        

123  Изменение глаголов по лицам и 

числам. Типы спряжения 

глагола. Практикум  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

  

124  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов  

1        
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125  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

Практикум  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

  

126  Изложение содержание текста с 

изменением лица рассказчика  

1        

127  Морфологический анализ 

глагола  

1        

128  Средства связи предложений и 

частей текста.  

Практикум  

1      возможность 

приобретения 

навыка 

самостоятельног о 

решения 

теоретической 

проблемы, навыка 

генерирования и 

формирования 

собственных идей, 

навыка 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

навыка 

публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки зрения 

129  Правописание Ь в 

инфинитиве, в форме 2 лица 

единственного числа после 

шипящих  

1      

130  Правописание Ь в инфинитиве, 

в форме 2 лица единственного 

числа после шипящих. 

Практикум  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

131  Сочинение-повествование  1      

132  Правописание гласной 

перед суффиксом -Л- в 

формах прошедшего 

времени глагола  

1      

133  Правописание гласной перед 

суффиксом -Л- в формах 

прошедшего времени глагола. 

Практикум  

1      

134  Слитное и раздельное написание 

НЕ с глаголами  

1  апрель  электронная 

тетрадь skysmart  

135  Нормы постановки ударения в 

глагольных формах  

1        

136  Нормы словоизменения глаголов  1        

137  Правописание корней с 

чередованием Е // И  

1        

138  Правописание корней с 

чередованием Е // И. 

Практикум  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

  

139  Повторение по теме "Глагол". 

Проверочная работа  

1        

Раздел 8. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 
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140  Синтаксис и пунктуация как 

разделы лингвистики.  

Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. Знаки 

препинания и их функции  

1    РЭШ    

141  Словосочетание и его признаки. 

Основные виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, 

глагольные, наречные). Средства 

связи слов в словосочетании  

1    РЭШ    

142  Синтаксический анализ 

словосочетаний  

1        

143  Предложение и его признаки. 

Виды предложений по цели 

высказывания: смысловые и 

интонационные особенности, 

знаки препинания в конце 

предложения  

1        

144  Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

смысловые и интонационные 

особенности, знаки 

препинания в конце 

предложения  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

  

145  Главные члены предложения 

(грамматическая основа). 

Подлежащее, морфологические 

средства его выражения  

1    РЭШ    

146  Главные члены предложения 

(грамматическая основа).  

Сказуемое, морфологические  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

  

 средства его выражения      

147  Тире между подлежащим и 

сказуемым  

1        

148  Предложения распространённые 

и нераспространённые. 

Второстепенные члены 

предложения  

1        

149  Второстепенные члены 

предложения. Определение и 

типичные средства его 

выражения  

(в рамках изученного)  

1        
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150  Дополнение (прямое и 

косвенное) и типичные средства 

его выражения (в рамках 

изученного)  

1    РЭШ    

151  Обстоятельство и типичные 

средства его выражения( в 

рамках изученного). Виды 

обстоятельств по значению  

1        

152  Сжатое изложение  1        

153  Синтаксический анализ 

простых двусоставных 

предложений  

1        

154  Простое осложненное 

предложение. Однородные 

члены предложения, их роль в 

речи. Предложения с 

однородными членами (без 

союзов, с одиночным союзом И, 

союзами А, НО, ОДНАКО, 

ЗАТО, ДА (в значении И), ДА (в 

значении НО)) и их 

пунктуационное оформление  

1    РЭШ    

155  Предложения с однородными 

членами (без союзов, с 

одиночным союзом И, союзами 

А, НО,ОДНАКО, ЗАТО, ДА (в 

значении И), ДА (в значении 

НО)) и их пунктуационное 

оформление. Практикум  

1        

156  Предложения с обобщающим 

словом при  

однородных членах и их 

пунктуационное 

оформление  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

  

157  Сочинение по картине  1  май      

158  Предложения с обращениями.  

Обращение (однословное и  

1        

 неоднословное) и средства 

его выражения. 

Пунктуационное 

оформление обращения  

    

159  Синтаксический анализ простых 

осложнённых предложений  

1        

160  Пунктуационный анализ 

простых осложнённых 

предложений  

1      возможность 

приобретения 

навыка 
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161  Предложения простые и 

сложные. Сложные 

предложения с бессоюзной и 

союзной связью  

1    РЭШ  самостоятельног 

о решения 

теоретической 

проблемы, 

навыка 

генерирования и 

формирования 

собственных 

идей, навыка 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

навыка 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументирован 

ия и отстаивания 

своей точки 

зрения  

162  Предложения 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые (общее 

представление, практическое 

усвоение)  

1      

163  Пунктуационное оформление 

сложных предложений, 

состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью 

и союзами И, НО, А, ОДНАКО, 

ЗАТО, ДА  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

164  Пунктуационное оформление 

сложных предложений, 

состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами И, 

НО, А, ОДНАКО, ЗАТО, ДА. 

Практикум  

1      

165  Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление 

предложений с прямой речью  

1    РЭШ    

166  Диалог. Пунктуационное 

оформление диалога  

1        

167  Повторение темы "Синтаксис 

и пунктуация". Проверочная 

работа  

1        

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

168  Повторение изученного в 

5 классе. Фонетика. 

Графика. Орфография. 

Орфоэпия  

1      Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

выработка 

умения терпимо  

относится к 

окружающим;  

169  Повторение изученного в 5 

классе. Лексикология  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

170  Итоговая контрольная работа за 

курс 5 класса  

1      

171  Повторение изученного в 5  1      

 классе. Морфемика. Орфография     повышение 

мотивации детей 

к получению 

знаний, 

налаживание 

позитивных 

межличностных 

172  Повторение изученного в 5 

классе. Морфемика. 

Орфография  

1    электронная 

тетрадь skysmart  

173  Повторение изученного в 5 

классе. Морфология. 

Орфография  

1    электронная 

тетрадь skysmart  
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174  Устное сочинение. Рассказ о 

событии  

1      отношений в 

классе  

175  Устное сочинение. Рассказ о 

событии  

1        

  

2.1.2.  Литература  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном  образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

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

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения 

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

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

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

национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья.  

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая 

зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта.  

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности 

с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма 

мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру 

и его воплощения в творческих работах различных жанров.  

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

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

народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения.  

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных 

текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 
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причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

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

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

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

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

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

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

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

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

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти 

задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать 

умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть 

навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

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

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение».  

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 5 классе 

по программе основного общего образования рассчитано на 105 часов 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                

 

Мифология  
Мифы народов России и мира.  

  

Фольклор  

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

трёх).  

 

Литература первой половины XIX века  

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

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

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

о мёртвой царевне и о семи богатырях». М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».  

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

  

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

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

Красный нос» (фрагмент).  

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

  

Литература XIX—ХХ веков  

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

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

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

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

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

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

«Золотые слова», «Встреча» и др.  

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

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

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

Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».   

 

Литература XX—XXI веков  

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. 

А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. 

Катаев. «Сын полка» и др.  

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

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

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

С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, 

К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. (главы по 

выбору).  

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (одно по выбору).                                  

Например, Р.Г. Гамзатов.«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела».  

  

Зарубежная литература  

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

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

Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору).  
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Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера», Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы.  

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

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

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. Зарубежная проза о животных (однодва 

произведения по выбору). Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. 

«Говорящий свёрток»; Дж. Лондон.«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-

Тави» и др. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

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

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,  

формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

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

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  
— готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей;  

— активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях;  

— неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

— понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

— представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том 

числе с опорой на примеры из литературы;  

— представление о способах противодействия коррупции;  

— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы;  

— активное участие в школьном самоуправлении;  

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

в ней).  

Патриотического воспитания:  
— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много конфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов РФ; 

 — ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях;  

— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе.  
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Духовно-нравственного воспитания:  
— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений;  

— готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; — активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  
— восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений;  

— осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

— стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
— осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

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

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования;  

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели;  

— умение принимать себя и других, не осуждая;  

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

произведений;  

— уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;  

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

другого человека с оценкой поступков литературных героев.  

Трудового воспитания:  
— установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

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

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

— интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для  успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

— готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

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

русского фольклора и литературы;  

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания:  
— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  



 

72  

  

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания:  
— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

— овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

литературного образования;  

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

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:  

— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

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

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

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

— изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;  

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

других;  

— в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

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

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

— в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

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

устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

— оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

— способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

— воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

— оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации;  

— быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия.  

Универсальные учебные познавательные действия:  

1) Базовые логические действия:  
— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

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

литературного процесса);  
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— устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты 

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

критерии проводимого анализа;  

— с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом;  

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

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

задачи;  

— выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; — 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии;  

— формулировать гипотезы об их взаимосвязях;  

— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

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

выделенных критериев).  

2) Базовые исследовательские действия:  
— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании;  

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение  

— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой;  

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе  

исследования (эксперимента);  

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования;  

— владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

3) Работа с информацией:  
— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной  

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

критериев;  

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления;  

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

в различных информационных источниках;  

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

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

их комбинациями;  

— оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

— эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

Универсальные учебные коммуникативные действия:  

1) Общение:  

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

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, 

и смягчать конфликты, вести переговоры;  

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

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения;  

— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

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

сходство позиций;  

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта);  

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов.  

2) Совместная деятельность:  
— использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

— принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

— уметь обобщать мнения нескольких людей;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные);  

— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

— оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 

свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

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

сходство позиций;  

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта);  

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов;  

— участниками взаимодействия на литературных занятиях;  

— сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой.  

Универсальные учебные регулятивные действия:  

1) Самоорганизация:  

— выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе;  

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой);  
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— самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте;  

— делать выбор и брать ответственность за решение.  

2) Самоконтроль:  

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; — 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям.  

3) Эмоциональный интеллект:  

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

других;  

— выявлять и анализировать причины эмоций;  

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы;  

— регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других:  
— осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев;  

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

— проявлять открытость себе и другим;  

— осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1) иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;  

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от 

текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения:  

— определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах 

литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи;  

— понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, 

литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма;  

— сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;  

— сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 

возраста, литературного развития обучающихся);  
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4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития 

и индивидуальных особенностей обучающихся);  

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

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

вопросы к тексту;  

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

прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с 

учётом литературного развития обучающихся);  

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора и литературы;  

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

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития;  

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в 

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

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться 

публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся);  

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

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет- 

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.  

13)  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п  

Наименование раздела, 

темы  

Кол-

во 

часов  

Календа 

рные 

сроки  

Примене 

ние ЭОР  

Воспитательный 

аспект урока  

 Раздел 1. Мифология 

1  Введение. Книга в жизни 

человека  

1  сентябрь    Возможность 

приобретения навыка  

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения.   

2  Мифы народов России и мира  1    РЭШ  

3  Мифы народов России и мира  1      

4  Внеклассное чтение  1      

 Раздел 2. Фольклор 

5  Фольклор - коллективное 

устное народное творчество. 

Малые жанры фольклора  

1    РЭШ  Формирование чувства 

гордости за российский  

народ   

  
6  Русские народные сказки.  

«Царевна-лягушка»  как  

волшебная сказка  

1      

7  Народная мораль в 

характерах и поступках 

героев. Образ невесты-

волшебницы  

1      
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8  Иван-царевич – победитель 

житейских невзгод.  

Животные-помощники. 

Особая роль чудесных 

противников. Поэтика 

волшебной сказки  

1      

9  Входной мониторинг  1        

10  Сказки о животных. 

«Журавль и цапля»  

1        

11  Бытовые сказки. «Солдатская 

шинель»  

1      Формирование 

чувства гордости за 

российский народ,  

формирование 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий.   

  

12  Сказки народов России и 

народов мира. Внеклассное 

чтение  

1    РЭШ  

13  Вводный урок по проектной 

деятельности Художники- 

иллюстраторы сказок  

1  октябрь    

 Раздел 3. Жанр басни 

14  Русские басни. Жанр басни.  

Истоки  басенного  жанра  

1    РЭШ    

 (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы ХVIII века).  

(Обзор.)  

    

15  А.П.Сумароков “Кокушка”  1         

16  И.И.Дмитриев “Муха”  1         

17  И.А.Крылов. Краткий 

рассказ о баснописце 

(детство, начало 

литературной деятельности)  

1         

18  «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под 

дубом». Осмеяние пороков 

— грубой силы, жадности,  

неблагодарности, хитрости  

1         

19  «Волк на псарне» – 

отражение исторических 

событий в басне; 

патриотическая позиция 

автора  

1         

20  Театральный проект «Герои 

басен И.А. Крылова»  

1         

Раздел 4. Жанр баллады  

21  В.А. Жуковский. Понятие о 

балладе  

1    РЭШ     
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22  В.А. Жуковский. Баллада 

«Спящая царевна»  

1         

23  В.А. Жуковский. Баллада 

«Спящая царевна»  

1         

24  В.А. Жуковский. Баллада 

«Кубок»  

1  ноябрь       

Раздел 5. Литература первой половины XIX века   

25  А.С.Пушкин. Биография 

писателя. Отрывок из поэмы  

«Руслан и Людмила»  

1    РЭШ  Формирование 

 чувства гордости 

за свою Родину  

Возможность 

приобретения 

 опыта  

ведения 

конструктивного 

диалога, которые учат 

школьников командной 

работе  и 

взаимодействию  с 

другими людьми.   

26  А.С.Пушкин. «У лукоморья 

дуб зелёный…»  

1        

27  А. С. Пушкин. 

Стихотворения «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др.  

1        

28  А.С.Пушкин.  «Сказка  о  1        

 мёртвой царевне и о семи 

богатырях» и другие сказки  

    

29  А.С.Пушкин.  «Сказка  о  

мёртвой царевне и о семи 

богатырях» и другие сказки  

1        

30  Сравнительный анализ 

сказки Жуковского «Спящая 

царевна» и Пушкина «Сказка 

о мёртвой царевне и…»  

1      Возможность 

приобретения 

 навыка 

публичного 

выступления перед 

 аудиторией, 

аргументирования  и 

отстаивания своей 

точки зрения   
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31  Внеклассное чтение. Уроки 

сказок Пушкина  

1      Возможность 

приобретения 

 навыка 

публичного 

выступления перед 

 аудиторией, 

аргументирования  и 

отстаивания своей 

точки зрения   

32  Рифма. Способы рифмовки  1        

33  Ритм.  Стихотворная  и  

прозаическая речь  

1        

34  Русская литературная сказка. 

Понятие о литературной 

сказке. Антоний  

Погорельский. «Чёрная 

курица, или Подземные  

жители» . Чтение по ролям  

1    РЭШ    

35  Русская литературная сказка. 

Понятие о литературной 

сказке. Антоний  

Погорельский. «Чёрная 

курица, или Подземные  

жители» . Чтение по ролям  

1  декабрь      

36  М.Ю. Лермонтов.  

«Бородино». Патриотический 

пафос стихотворения  

1    РЭШ  Формирование 

чувства гордости за 

российский народ,  

формирование 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий.   

  

37  М.Ю. Лермонтов.  

«Бородино». Патриотический 

пафос стихотворения  

1      

38  Практическая работа по 

стихотворению Лермонтова 

«Бородино»  

1      

39  Н.В. Гоголь. Биография 

писателя. «Заколдованное  

место»  

1    РЭШ    

 

40  Внеклассное чтение. Н.В. 

Гоголь «Ночь перед  

Рождеством»  

1        
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41  Проект Фантастические 

картины «Вечеров на хуторе 

близ Диканьки» в  

иллюстрациях  

1      Возможность 

приобретения навыка 

публичного выступления 

перед  аудиторией, 

аргументирования  и 

отстаивания своей точки 

зрения   

42  Промежуточный мониторинг  1        

Раздел 6. Литература второй половины XIX века 

43  Н.А. Некрасов. «Мороз, 

красный нос». Изображение 

судьбы русской женщины  

1    РЭШ    

44  Н.А. Некрасов. «Крестьянские  

дети»  

1        

45  И.С.  Тургенев.  «Муму».  

Реальная основа рассказа  

1  январь  РЭШ    

46  И.С. Тургенев. «Муму». 

Развитие представлений о 

литературном герое, портрете 

и пейзаже  

1        

47  И.С.Тургенев  «Муму».  

Нравственное  преображение  

Герасима. Немота главного 

героя – символ немого 

протеста крепостных  

Подготовка к устному рас‐ 

сказу о герое по плану (с 

использованием 

цитирования) и его 

письменная характеристика.  

1      Возможность 

приобретения навыка 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения   

  

48  Р/Р  Сочинение-отзыв  о  

прочитанном произведении  

1      Возможность 

приобретения навыка 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения   

  

49  А.А. Фет. В художественном 

мире поэта. «Весенний дождь»  

1        

50  Л.Н. Толстой. «Кавказский 

пленник».  Историческая  

основа рассказа  

1    РЭШ  Формирование 

чувства гордости 

за российский 

народ,   
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51  Л.Н. Толстой. «Кавказский 

пленник». Бессмысленность и 

жестокость национальной 

вражды  

1    www.edu.ru 

  

https://resh. 

edu.ru/ 

https://do2.r 

cokoit.ru/  

  формирование 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий.   

  

52  Л.Н. Толстой. «Кавказский 

пленник». Жилин и Дина  

1       

53  Жилин и Костылин – два  

характера, две судьбы  

1       

54  Сочинение  1         

Раздел 7. Литература XIX—ХХ веков  

55  А.П.Чехов. Юмористические 

рассказы. «Хирургия» и 

другие рассказы. Развитие 

понятия о юморе. Понятие о 

речевой характеристике  

персонажей  

1  февраль  РЭШ    

56  А.П.Чехов. Юмористические 

рассказы. «Хирургия» и 

другие рассказы. Развитие 

понятия о юморе. Понятие о 

речевой характеристике  

персонажей  

1        

57  А.П.Чехов.  Юмористические 

рассказы  

1        

58  Русские поэты XIX века о 

Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром 

злится…», «Как весел грохот 

летних бурь…», «Есть в осени 

первоначальной…»   

1    РЭШ  Формирование чувства 

гордости за российский 

народ, формирование 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий.   

  

59  Русские поэты XIX века о 

Родине и родной природе. 

А.В. Кольцов «В степи».  

А.Н. Майков «Ласточки». И.С.  

Никитин «Утро»,  

«Зимняя  ночь  в  деревне»  

(отрывок).   

1      

60  Русские поэты XIX века о 

Родине и родной природе.   

И.З.Суриков «Зима»   

А.Н. Плещеев «Весна»  

(отрывок). – к.1 ч.учебника  

1      
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61  И.А. Бунин «В деревне»  1        

62  И.А. Бунин «Лапти»  1        

63  В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе». Гуманистический 

пафос произведения  

1    РЭШ    

64  В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе». Мир детей и мир 

взрослых. Контрасты судеб  

героев  

1      Возможность 

приобретения 

 навыка 

публичного 

выступления перед 

 аудиторией, 

аргументирования  и 

отстаивания своей точки 

зрения   

65  В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе». Мир детей и мир 

взрослых. Контрасты судеб  

героев  

1         

66  Р/Р Сочинение - рассуждение  1         

67  П.П. Бажов. «Медной горы 

Хозяйка». Реальность и  

фантастика  

1  март  РЭШ     

68  П.П. Бажов. «Медной горы 

Хозяйка». Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие и талант 

главного героя сказа 

«Медной горы Хозяйка». 

Стремление к совершенному  

мастерству   

1         

69  Инд. проект «Сказы П.Бажова 

в иллюстрациях 

 художников Палеха»  

1         

70  К.Г. Паустовский «Тёплый 

хлеб». Тема и проблема 

произведения, герои  

литературной сказки  

1         

71  К.Г. Паустовский «Тёплый 

хлеб». Доброта и 

сострадание, реальное и 

фантастическое в сказке  

1      Возможность 

приобретения 

 навыка 

публичного 

выступления перед 

 аудиторией, 

аргументирования  и 

отстаивания своей точки 

зрения   
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72  Внеклассное  чтение.  К.Г.  

Паустовский «Заячьи лапы»  

1        

73  С.Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев». Особенности 

драмы как рода литературы  

1        

74  С.Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев». Положительные и 

отрицательные герои пьесы- 

сказки. Победа добра над 

злом – традиция русских 

народных сказок  

1        

75  Добро и зло в сказке-пьесе 

С.Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев» Сочинение -  

рассуждение  

1      Возможность 

приобретения 

 навыка публичного 

выступления перед 

 аудиторией, 

аргументирования  и 

отстаивания своей точки 

зрения   

76  Р/Р Сочинение сказки о 

волшебных событиях в 

нашем классе  

1         

77  А.П.  Платонов  «Никита».  

Единство героя с природой  

1  апрель       

78  А.П. Платонов «Никита». 

Быт и фантастика. 

Особенности 

мировосприятия главного  

героя рассказа  

1         

79  В.П. Астафьев «Васюткино 

озеро». Автобиографичность  

рассказа  

1    РЭШ     

80  В.П. Астафьев «Васюткино 

озеро». Человек и природа в  

рассказе  

1         

81  В.П. Астафьев «Васюткино 

озеро». Человек и природа в  

рассказе  

1      Возможность 

приобретения 

 навыка публичного 

выступления перед 

 аудиторией, 

аргументирования  и 

отстаивания своей точки 

зрения   

82  «Ради жизни на земле…». А.Т.  

Твардовский  «Рассказ 

танкиста»  

1    РЭШ    
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83  «Ради жизни на земле…». 

К.М.Симонов «Майор привёз 

мальчишку на лафете…»  

1        

84  И.А. Бунин «Помню – долгий 

зимний вечер…»; Дон-  

Аминадо «Города и годы»; Н. 

Рубцов «Родная деревня»  

1        

85  Дон-  Аминадо  «Города  и  1        

 годы»;  Н. Рубцов 

 «Родная деревня»  

    

Раздел 8. Зарубежная литература 

86  Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

Робинзонада  

1         

87  Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

Робинзонада  

1         

88  Г.Х.Андерсен  «Снежная 

королева».  Соотношение 

реального и фантастического 

в сказочном мире писателя. 

Два мира сказки  

1    РЭШ     

89  Г.Х.Андерсен  «Снежная 

королева».  Соотношение 

реального и фантастического 

в сказочном мире писателя. 

Два мира сказки  

1         

90  Итоговый мониторинг  1         

91  Проект Г.Х. Андерсен - 

Мастер снов и сказок  

1  май       

92  М.Твен «Приключения Тома 

Сойера». Дружба Тома и Гека 

и их внутренний мир  

1         

93  М.Твен «Приключения Тома  

Сойера». Жизнь и заботы 

Тома Сойера  

1         

94  Джек Лондон  «Сказание о  

Кише»  – 

 повествование  о 

взрослении подростка.  

Характер мальчика – 

смелость, мужество  

1    РЭШ  Возможность 

приобретения 

 навыка 

публичного 

выступления перед 

 аудиторией, 

аргументирования  и 

отстаивания своей точки 

зрения   
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95  Джек Лондон  «Сказание о 

Кише»  – 

 повествование  о 

взрослении подростка.  

Характер мальчика – смелость 

мужество  

1        

96  Э.Сетон-Томпсон  “Арно”.  

Произведения о животных  

1        

97  Проект. Подготовка 

проспекта книги с 

содержанием, аннотацией 

«Ребята о  

зверятах»  

1        

98  Ульф Старк “Умеешь ли ты  1      Возможность  

 свистеть,  Йоханна?” 

Отношение между детьми и 

старшим поколением. 

Нравственные уроки  

   приобретения 

 навыка 

публичного 

выступления перед 

 аудиторией, 

аргументирования  и 

отстаивания своей точки 

зрения   

99  Ульф Старк “Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?”  

Отношение между детьми и 

старшим поколением. 

Нравственные уроки  

1        

100  Ая эН “Как растут елочные 

шары, или Моя встреча с 

дедом Морозом”. Рассказ в 

рассказе. Совсем не научная 

детская фантастика.  

Реальность и волшебство в 

произведении  

1      Возможность 

приобретения 

 навыка 

публичного 

выступления перед 

 аудиторией, 

аргументирования  и 

отстаивания своей точки  

зрения   

  

101  Ая эН “Как растут елочные 

шары, или Моя встреча с 

дедом Морозом”. Рассказ в 

рассказе. Совсем не научная 

детская фантастика.  

Реальность и волшебство в 

произведении  

1        

102  Юлий Ким “Рыба-кит”. Юмор 

в поэзии  

1        

103  Итоговый контроль  1        
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104  Внеклассное чтение. Моя 

любимая книга  

1        

105  Заключительный урок. 

Список литературы на лето  

1        

  

2.1.3 Иностранный язык (английский)  

Рабочая программа по английскому 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 Примерной программы воспитания.  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5 классов составлена на основе  

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.).  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК »  

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 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, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для 

общего и специального образования.  

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, которым стремятся овладеть 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.  

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в 

качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, 

учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие 

проблемы и избегать конфликтов.  

Естественно,  возрастание  значимости  владения  иностранными  языками  приводит  к  

переосмыслению целей и содержания обучения предмету.  
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, 

воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных 

результатах обучения. А 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 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка в 5 классе 

отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

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.  
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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:  

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.  
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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), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера.  

Объём текста для чтения вслух – до 90 слов.  

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения, запятой при перечислении и обращении, апострофа.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание 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:  
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аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, 

tourist), -sion/-tion (discussion/invitation);  

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); образование имён 

прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного префикса un 

(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.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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 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 обязанностей гражданина и реализации его 

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

Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской  

Федерации, своего края, народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране.  

Духовно-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.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни;  

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

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет – среде;  

способность  адаптироваться к стрессовым ситуациям  и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

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

человека. 

Трудового воспитания:  
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

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

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей.  

Экологического воспитания:  
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания:  
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают:  
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

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

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

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

способность обучающихся 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;  
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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 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, 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;  

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 

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;  

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, предложенным 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:  
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1) общение:  

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

общения;  

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

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

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

форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

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

сходство позиций;  

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

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  

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

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

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

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 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.  

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 алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и 

брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  
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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 и условиям; 

3) эмоциональный интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим; 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 по учебному предмету «Иностранный (английский) 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 её составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).  

1) Владеть основными видами речевой деятельности:  

Говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания — 5-6 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объём — 5-6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 

фраз);  

Аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты);  

Смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать 

про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию;  

Письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 
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ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания 

текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц  

(включая  500  лексических  единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с  

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена 

прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена 

существительные и наречия с отрицательным префиксом un-;  

 распознавать  и  употреблять в  устной  и  письменной  речи  изученные  синонимы  и  

интернациональные слова;  

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи:  

- предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; - 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в  

Present/Past/FutureSimpleTense);  

- глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном наклонении в 

PresentPerfectTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях;  

- имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа;  

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени;  

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 

и исключения;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;  

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи;  

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

английском языке (в анкете, формуляре);  

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке 

с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные  

системы в электронной форме.  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  
п/п   
  

Наименование 

разделов и тем 

программы   
  

Количество часов   Электронные 

(цифровые) 

образовательные  
ресурсы   
  

Всего   
  

Контрольные  
работы   
  

Практические  
работы   
  

1  

Школа, 

школьная жизнь, 

школьная форма, 

изучаемые 

предметы. 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками  

 9    1    

РЭШ,карточки с  
заданиями  
https://resh.edu.ru/subject/11/5/  

2  

Внешность и 

характер 

человека  
(литературного 

персонажа)  

 8    0     

РЭШ,карточки с  
заданиями  
https://resh.edu.ru/subject/11/5/  

3  
Родной город 

(село). 

Транспорт  
 8    1    

РЭШ,карточки с  
заданиями  
https://resh.edu.ru/subject/11/5/  

4  

Моя семья. Мои 

друзья. 

Семейные 

праздники: день 

рождения, 

Новый год  

 12    1     

РЭШ,карточки с  
заданиями  
https://resh.edu.ru/subject/11/5/  

5  

Природа: дикие и 

домашние 

животные.  
Погода  

 15    1     

РЭШ,карточки с  
заданиями  
https://resh.edu.ru/subject/11/5/  

6  

Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха, 

здоровое питание  

 7    0     

РЭШ,карточки с  
заданиями  
https://resh.edu.ru/subject/11/5/  

7  

Досуг и 

увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(чтение, кино, 

спорт)  

 6    1     

РЭШ,карточки с  
заданиями  
https://resh.edu.ru/subject/11/5/  

8  Покупки: 

одежда, обувь и 

продукты  

 6    1     РЭШ,карточки с  

 

https://resh.edu.ru/subject/11/5/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
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2.1.4. Математика  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 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. На основе авторской программы УМК "Математика. Арифметика. Геометрия Сферы» 

(5—6) классы.  

  

УМК  

 унимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 6класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений./ Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. — М.:  

Просвещение, 2014.  

      Электронное приложение к учебнику. — М. : Просвещение, 2020.  

         Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь_тренажёр. 6 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных. учреждений. / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др.  

— М. : Просвещение, 2020.  

         Бунимович Е.А.. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник. 6 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват.учреждений. / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С.  

         Минаева и др. — М. : Просвещение, 2016.  

          Сафонова Н.В. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь - экзаменатор.6 класс: пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение, 2020.  

         Кузнецова Л.В. Математика. Поурочное тематическое планирование  класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений. / Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др. —М.:  

Просвещение, 2020  

          Количество часов: 175 ч (5 ч в неделю). В качестве ЭОР используется электронное приложение 

к учебнику: флешдемонстрации (ФД) к объяснению нового материала, интерактивные модели (ИМ), 

интерактивные упражнения (ИУ). ФД и ИМ в календарном планировании пронумерованы, цифра 

обозначает номер главы в каталоге, названия ФД и ИМ соответствуют теме урока, поэтому не 

дублируются в тематическом планировании, ИУ пронумерованы.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

          Программа обеспечивает достижение следующих результатов:  

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются:    

Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.  

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.);готовностью 

к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, 

осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

 Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического образования на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных интересов и общественных потребностей.  
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 Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве.  

 Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.  

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека.  

 Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для решения 

задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и 

путей их решения.  

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: готовностью к действиям в условиях неопределённости, 

повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных 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 освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями.  

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией).  

Базовые логические действия:  
—  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями;   

 —    формулировать  определения  понятий;  устанавливать  существенный  признак  

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;   

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие;   

—  условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях;   

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;   

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии;   

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;   

—  обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

 несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с 

 учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  
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—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;   

—  формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу,   

—  аргументировать свою позицию, мнение;  

—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой;   

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в 

новых условиях.  

Работа с информацией:  
—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи;   

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления;   

—  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;   

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

 2)    Универсальные  коммуникативные  действия  обеспечивают 

 сформированность социальных навыков обучающихся.  

Общение:  
—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;   

—  ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, 

нацеленные на поиск решения;   

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

сходство позиций;   

—  в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;   

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;   

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории.  

Сотрудничество:  
—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;   

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;   

—  обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);   

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;   

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия.  

 3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности.  

Самоорганизация:  
—  самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации.  

Самоконтроль:  
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—  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   

Числа и вычисления  
 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными 

и десятичными дробями.  

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные 

дроби, десятичные дроби.  

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать 

натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой.  

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 

простейших случаях.  

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.  

Округлять натуральные числа.  

Решение текстовых задач  
 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов.  

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость.  

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач.  

 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 

выражать одни единицы величины через другие.  

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач.  

Наглядная геометрия  
 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг.  

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

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, 

вычисленияплощади 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.  
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Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях.           

Формы организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. Планируется в   преподавании   предмета   использование   следующих   

педагогических технологий:  

 уровневой дифференциации обучения  

 проблемного обучения  

 здоровье-сберегающие  игровые  

 метод проектов.  

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

№  

п/п  

Наименование 

разделов, количество  

часов  

Содержание тем  

1  Наглядная геометрия.  

Линии на плоскости. 10 ч.  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. .  

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной.  

2  Натуральные числа.  

Действия с натуральными 

числами . 43 ч.  

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.   

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. Переместительное и сочетательное свойства (законы) 

сложения и умножения, распределительное свойство (закон) 

умножения. Использование букв для обозначения неизвестного 

компонента и записи свойств арифметических действий. 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.  
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3   Наглядная геометрия.  

Углы и многоугольники.  

8 ч.  

Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы 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. Периметр многоугольника.  

4  Делимость чисел. 15 ч.  Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и 

составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с 

остатком.  

5  Треугольники и 

четырёхугольники. 9 ч.  

Треугольники и их виды. Прямоугольники. 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.  

6  Обыкновенные дроби   

45 ч.  

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.   

7  Наглядная геометрия. 

Многогранники 10 ч.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: 

прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. 

Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и 

параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, 

проволоки, пластилина и др.). Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба.  

Единицы измерения объёма.  

8.   Десятичные дроби 32ч.  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.  

9  Повторение и обобщение  

3 ч.  

Действия с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями.  Решение задач.  

  

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  

урока  

Наименование разделов, тем  Кол – 

во 

часов  

Срок  ЭОР  Воспитательный 

аспект урока  
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  Линии на плоскости  10    ФД1.1 

ИМ1.  

ИУ 1-75  

Формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, её истории, 

российский народ, 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностей.  

1-3  Разнообразный мир линий  3  сентябрь  

4-5  Прямая. Части прямой. 

Ломаная  

2  сентябрь  

6-7  Длина линии  2  сентябрь  

8-9  Окружность  2  сентябрь  

10  Контроль  1  сентябрь  

  Натуральные числа. 

Действия с 

натуральными числами  

43    ФД2,  

ИМ2, ИУ  

76-110  

  

  

  

  

  

Получение 

социально 

значимого опыта 

сотрудничества и  

взаимной помощи  

  

Приобретение навыка 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения.  

  

11-12  Как записывают и читают 

числа  

2  сентябрь  

13-15  Натуральный ряд чисел.  

Сравнение натуральных чисел  

3  сентябрь  

16-17  Округление натуральных 

чисел  

2  сентябрь  

18-20  Комбинаторные задачи  3  сентябрь  

21  Контроль  1  сентябрь  

22-24  Сложение и вычитание  3  сентябрь  

25-28  Умножение и деление  4  октябрь  

29-32  Порядок действий в 

вычислениях  

4  октябрь  

33-35  Степень числа  3  октябрь  

36-40  Задачи на движение  5  октябрь  

41-42  Обзорные уроки по теме  2  октябрь  

43-45  Свойства сложения и 

умножения  

3  ноябрь  

46-48  Распределительное свойство  3  ноябрь  

49-52  Решение задач  4  ноябрь  

53  Контроль  1  ноябрь  

  Углы и многоугольники.  8    ФД3,  

ИМ3,  

ИУ77-

160   

Повышение мотивации 

детей к получению 

знаний, налаживание  
54-55  Как обозначают и сравнивают 

углы  

2  ноябрь  

56-58  Измерение углов  3  ноябрь   позитивных 

межличностных 

отношений в классе  59-60  Многоугольники  2  ноябрь  

61  Контроль  1  ноябрь  

  Делимость чисел  15  ноябрь  ФД4,  

Им4,  

ИУ161- 

272  

Приобретение навыка 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, 

62-64  Делители и кратные  3  ноябрь  

65-67  Простые и составные числа  3  ноябрь  
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68-69  Делимость суммы и 

произведения  

2  ноябрь  аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения.  
70-72  Признаки делимости  3  декабрь  

73-75  Деление с остатком  3  декабрь  

76  Контроль  1  декабрь  

  Треугольники и 

четырёхугольники  

9    ФД5, 

ИМ5,  

ИУ273- 

321  

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, выработка 

умения терпимо 

относится к 

окружающим. 

Развитие чувства 

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

другим людям.  

77-78  Треугольники и их виды  2  декабрь  

79-80  Прямоугольники  2  декабрь  

81-82  Равенство фигур  2  декабрь  

83-84  Площадь прямоугольника  2  декабрь  

85  Контроль  1  декабрь  

  Обыкновенные дроби  45    ФД6, 

ИМ6,  

ИУ322- 

399  

Формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, её истории, 

российский народ, 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностей;   

86-90  Доли и дроби  5  декабрь  

91-94  Основное свойство дроби  4  январь  

95-97  Сравнение дробей  3  январь  

98-99  Натуральные числа и дроби  2  январь  

100  Контроль  1  январь  

101- 

105  

Сложение и вычитание дробей  5  январь    Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, выработка 

умения терпимо 

относится к 

окружающим.  

Развитие чувства 

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

другим людям.  

106- 

110  

Сложение и вычитание 

смешанных дробей  

5  январь  

111- 

115  

Умножение дробей  5  февраль  

116- 

121  

Деление дробей  6  февраль  

122- 

125  

Нахождение части целого и 

целого по его части  

4  февраль  

126- 

129  

Задачи на совместную работу  4  февраль  

130  Контроль  1  февраль    

  Наглядная геометрия. 

Многогранники  

10    ФД9, 

ИМ9,  

ИУ513- 

598  

Приобретение опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога, которые учат 
131- 

132  

Геометрические тела и их 

изображения  

2  март  
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133- 

135  

Параллелепипед и пирамида  3  март  школьников 

командной  

работе и 

взаимодействию 

с другими 

людьми.  

136- 

137  

Объём параллелепипеда  2  март  

138- 

139  

Развёртки  2  март  

140  Контроль  1  март  

  Десятичные дроби  32    ФД10, 

ИМ10,  

ИУ599- 

684  

Повышение 

мотивации детей к 

получению знаний, 

налаживание 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе. 

Получение социально 

значимого опыта 

сотрудничества и 

взаимной помощи.  

141- 

144  

Десятичная запись дробей  4  март  

145- 

148  

Сравнение десятичных 

дробей.  

4  март  

149- 

159  

Действия с десятичными 

дробями.  

11  апрель  

160- 

162  

Округление десятичных 

дробей.  

3  апрель  

163- 

167  

Решение текстовых задач, 

содержащих дроби.  

5  апрель  

168- 

171  

Основные за дачи на дроби.  4  май  

172  Контроль  1  май  

  Повторение и обобщение  3    

173- 

174  

Действия с натуральными 

числами, обыкновенными 

и десятичными дробями.    

1  май  ФД12,  

Им12,  

ИУ737- 

777  

Повышение 

мотивации детей к 

получению знаний, 

налаживание 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе.  

175  Решение задач.  2  май  

  

2.1.5. История  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                      

          Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого 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.  

         Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, 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.  
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         Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»).  

         В основной школе ключевыми задачами являются:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- воспитание учащихся 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;  

- развитие способностей учащихся 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 школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе  

(Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы // 

Преподавание истории и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8).  
   В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебные  года обучения составляет 

68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА       Введение  

          Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта.  

ПЕРВОБЫТНОСТЬ  

            Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения.  

            Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 

ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской 

общине.  

            Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей.  

Искусство первобытных людей.  

           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).  
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            Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего 

Египта (архитектура, рельефы, фрески).  

 Древние цивилизации Месопотамии  

             Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания.  

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.  

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. 

Гибель империи.  

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона.          Восточное 

Средиземноморье в древности  
              Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

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

алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон.  

Религиозные верования.  

             Ветхозаветные предания.         

Персидская держава  
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Расширение 

территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия 

персов.           

   Древняя Индия  
              Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание).           

    Древний Китай  
              Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение 

Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь.  

Религиозно- философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев.  

Храмы.  

            Древняя Греция. Эллинизм.  Древнейшая Греция  

             Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства 

на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера 

«Илиада», «Одиссея».  

        Греческие полисы  

              Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 

колонизация.  

             Метрополии и колонии.              Афины: утверждение демократии. Законы Солона. 

Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Организация военного дела.  

Спартанское воспитание.  

             Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 

Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских 

войн.  

              Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок 

Эллады.  
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          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 городагосударства.  

                 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  
                 Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 

Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками 

Цезаря.  

Победа Октавиана.  

           Расцвет и падение Римской империи  

                 Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели 

и правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная 

жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император 

Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части.  

       Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

            Культура Древнего Рима  

                  Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.  

           Обобщение  
     Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

         Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

            К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества:  

- в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 



 

110  

  

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;  

- в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 

природной среде; - в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

- в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; в 

сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира;   

- осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;  

- в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

- в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов,  

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;  

- в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности;  

- в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об  

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

       Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах и действиях.  

          В сфере универсальных учебных познавательных действий:  

- владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно- следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 

различия; формулировать и обосновывать выводы;  

- владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 

различных формах  
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(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);  

- работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации  

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) 

— извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).  

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:  

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и  

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие 

и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении;  

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:  

- владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);  

- владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей.  

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:  

- выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности);  

- регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

         Знание хронологии, работа с хронологией:  

- объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша 

эра);  - называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию;  

- определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры.  

         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 (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;  
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- различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, 

приводить примеры;  

- извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать 

смысл (главную идею) высказывания, изображения.  

         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:  

 а) государственного устройства древних обществ;   

   б) положения основных групп населения;  

   в) религиозных верований людей в древности;  

- сравнивать исторические явления, определять их общие черты; иллюстрировать общие явления, 

черты конкретными примерами; объяснять причины и следствия важнейших событий древней 

истории.  

          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.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№  

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

программы  

Количество часов  Дата 

изучения  

Виды деятельности  Виды, формы 

контроля  

 Электронные  

(цифровые) 

образовательн 

ые ресурсы  

всего  контрол 

ьные 

работы  

практи 

ческие 

работы  

 Раздел 1. Введение   

1.1.  Введение  2  0  1  06.09.2022  Рассказывать, как историки узнают о далеком 

прошлом;  

Приводить примеры вещественных и письменных 

исторических источников;  

Практическая  

работа;  

https://videouro 

ki.net/  

Итого по разделу 2     

 Раздел 2. Первобытность   

2.1.  Первобытность  4  0  1  12.09.2022  

16.09.2022  

Распознавать изображения орудий труда и охоты 

первобытных людей;  

Объяснять, какое значение для древнейших 

людей имело овладение огнем, как его добывали 

и поддерживали;  

Рассказывать, где были найдены рисунки 

первобытных людей, о чем ученые узнали из этих 

рисунков;  

Объяснять, чему, каким силам поклонялись 

древнейшие люди;  

Тестирование;  https://videouro 

ki.net/  

Итого по разделу 4     

 Раздел 3. Древний Восток   
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3.1.  Древний Египет  7  1  1  26.09.2022  

21.10.2022  

Объяснять, что способствовало возникновению в  

Египте сильной государственной власти;  

Рассказывать, как произошло объединение Египта, 

раскрывать значение этого событие; Объяснять 

смысл понятий и терминов: фараон, жрец;  

Давать описание условий жизни и занятий древних 

египтян, используя живописные и скульптурные 

изображения;  

Характеризовать положение основных групп 

населения Древнего Египта (вельможи, чиновники, 

жрецы, земледельцы, ремесленники); Показывать 

на карте основные направления завоевательных 

походов фараонов Египта; Рассказывать об 

организации и вооружении египетского войска;  

Письменный 

контроль;  

https://videouro 

ki.net/  

3.2.  Древние 

цивилизации 

Месопотамии  

4  1  1  24.10.2022  

11.11.2022  

Рассказывать, используя карту, о природных 

условиях Месопотамии и занятиях живших там в 

древности людей;  

Называть и показывать на карте древнейшие 

городагосударства Месопотамии; Объяснять 

значение понятий и терминов: клинопись, эпос, 

зиккурат;  

Показывать на карте расположение древнего  

Вавилонского царства; Рассказывать, чем известен в 

истории вавилонский царь Хаммурапи; Объяснять, в 

чем заключается ценность законов как исторического 

источника;  

Показывать на карте территорию Ассирийской 

державы. Рассказывать об организации ассирийского 

войска;  

Тестирование;  

https://videouro 

ki.net/  
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3.3.  Восточное 

Средиземноморье 

в древности  

2  0  1  14.11.2022  

30.11.2022  

Объяснять, как природные условия влияли на 

занятия населения Восточного Средиземноморья; 

Рассказывать о развитии ремесел и торговли в 

Финикии; Объяснять значение понятий: колония, 

колонизация, алфавит; Называть и показывать на 

карте древние государства Палестины; Объяснять, 

чем известен в истории царь Соломон;  

Объяснять значение понятий и терминов: монотеизм, 

иудаизм, пророк, Ветхий завет;  

Письменный 

контроль;  

http://school- 

collection.edu.  

3.4.  Персидская 

держава  

2  1  1  01.12.2022  

09.12.2022  

Показывать на карте территорию Персидской 

державы в период ее могущества; Объяснять 

причины военных успехов персидской армии;  

Характеризовать систему управления персидской 

державой;  

Тестирование;    http://school-  

collection.edu.ru 

3.5.  Древняя Индия  2  1  0  12.12.2022  

16.12.2022  

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;  

Тестирование;  http://school-  

collection.edu.ru 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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3.6.  Древний Китай  3  1  1  19.12.2022  

23.12.2022  

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  

Контрольная 

работа;  

http://school- 

collection.edu.ru/  

 

      Шихуанди и итогов его деятельности; Рассказывать о 

достижениях древних китайцев в развитии ремесел и 

торговли; Раскрывать причины частых восстаний 

населения в Древнем Китае, показывать, чем они 

завершались;  

Объяснять значение понятий и терминов: 

Великая Китайская стена, Великий шелковый 

путь, пагода, иероглиф, каллиграфия;  

   

Итого по разделу 20    

Раздел 4. Древняя Греция. Эллинизм  

4.1.  Древнейшая 

Греция  

4  1  0  12.01.2023  

26.01.2023  

Рассказывать, используя карту, о природных 

условиях Древней Греции и основных занятиях 

ее населения;  

Объяснять, какие находки археологов 

свидетельствуют о существовании 

древних цивилизации на о. Крит, в 

Микенах;  

Тестирование;  http://school-  

collection.edu.ru/  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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4.2.  Греческие 

полисы  

10  1  1  01.02.2023  

28.02.2023  

Объяснять значение понятий: полис, аристократия, 

демос, тиран, акрополь, агора, фаланга, 

метрополия, колония;  

Характеризовать основные группы населения 

греческого полиса, их положение, отношение 

к власти;  

Рассказывать о составе и организации полисного 

войска;  

Показывать на карте направления Великой греческой 

колонизации, называть наиболее значительные 

колонии, в том числе в Северном Причерноморье. 

Рассказывать, как осуществлялось управление 

греческими колониями, в чем заключались их связи с 

метрополиями;  

Тестирование;  http://school-  

collection.edu.ru 

 

      Раскрывать значение понятий и терминов: ареопаг, 

архонт, народное собрание, реформа, остракизм;  

  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
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4.3.  Культура 

Древней Греции  

3  0  1  01.03.2023 

11.03.2023  

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: гимназий,  

Академия, Ликей, философия, логика, этика;  

Называть древнегреческих ученых, известных 

своими трудами по философии, истории, другим 

отраслям наук;  

Представлять описание внешнего вида и планировки 

древнегреческого храма (в виде устного 

высказывания, презентации);  

Практическая 

работа;  

  

  

http://ancient.ge 

rodot.ru/  

4.4.  Македонские 

завоевания. 

Эллинизм  

3  0  0  13.03.2023  

22.03.2023  

Объяснять, что способствовало усилению Македонии 

в IV в. до н. э., какую роль сыграл в этом царь  

Филипп II;  

Рассказывать, как была установлена власть 

македонского царя над греческими полисами; 

Систематизировать в виде таблицы информацию о 

завоевательных походах Александра Македонского;  

Объяснять, в чем состояли причины военных побед  

Александра Македонского;  

 

Тестирование; 

 

https://videouro 

ki.net/  

Итого по разделу 20    

Раздел 5. Древний Рим  

 

http://ancient.gerodot.ru/
http://ancient.gerodot.ru/
http://ancient.gerodot.ru/
http://ancient.gerodot.ru/
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5.1.  Возникновение 

Римского 

государства  

3  0  1  23.03.2023  

31.03.2023  

Рассказывать, используя историческую карту, о 

природных условиях Апеннинского полуострова и 

племенах, населявших его в древности;  

Сопоставлять информацию о происхождении 

Рима, содержащуюся в легенде и полученную в 

ходе исследований историков;  

Раскрывать значение понятий и терминов: патриций, 

плебей, республика, консул, народный трибун, Сенат, 

вето, легион, понтифик, авгур;  

Практическая 

работа;  

  

https://videouro 

ki.net/  

5.2.  Римские 

завоевания в  

Средиземноморье  

3  0  0  03.04.2023  

07.04.2023  

Представлять общую характеристику Пунических 

войн (причины, хронологический период, участники, 

наиболее значительные походы и сражения, итоги);  

Объяснять, благодаря чему вошел в историю  

Ганнибал;  

Показывать на исторической карте территории 

римских провинций, объяснять, какие 

современные географические названия берут 

начало от названий римских провинций;  

Тестирование;  

https://videouro 

ki.net/  
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5.3.  Поздняя Римская 

республика. 

Гражданские 

войны  

5  0  1  10.04.2023  

21.04.2023  

Объяснять, почему причиной острых столкновений в  

Риме во II в. до н. э. стал вопрос о переделе  

«общественной земли»;  

Раскрывать значение понятий и терминов:  

«общественная земля», гражданская война, диктатор, 

проскрипции, триумвират, вольноотпущенник, 

гладиатор;  

Характеризовать цели, содержание и итоги реформ 

братьев Гракхов; Анализировать отрывки из текстов 

историков (извлекать информацию, высказывать 

оценочные суждения);  

Объяснять, чем были вызваны гражданские войны в 

Риме, какие силы противостояли друг другу; 

Практическая 

работа;  

https://videouro 

ki.net/  

5.4.  Расцвет и 

падение Римской 

империи  

6  0  0  24.04.2023  

12.05.2023  

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;  

Практическая 

работа;  

https://videouro 

ki.net/  
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5.5.  Культура 

Древнего Рима  

3  0  0  15.05.2023  

19.05.2023  

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 древнегреческих и древнеримских храмов. 

Определять общие черты и различия 

ВПР;  https://videouro 

ki.net/  

Итого по разделу 20    

  Раздел 6. Обобщение   

6.1.  Историческое 

и культурное 

наследие 

цивилизаций 

Древнего мира  

2  0  0  23.05.2022 

28.05.2022  

Виды деятельности по изученным разделам;  Самооценка с 

использовани 

ем  

«Оценочного 

листа»;  

https://videouro 

ki.net/  

Итого по разделу 2       

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  

ПРОГРАММЕ  

68  7  11     
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  Наименование разделов, тем  Кол-

во 

часов  

Календарны 

й срок  

Применение 

ЭОР  

Воспитательный 

аспект урока  

1  Введение. Что такое история.  

Ключи к познанию прошлого.  

1  сентябрь      

2  Жизнь первобытных людей   
Древнейшие люди  

7  

1  

сентябрь    Повышение 

мотивации детей 

к получению 

знаний, 

налаживание 

позитивных 

межличностных 

отношений  

3  Родовые общины охотников и 

собирателей  

1  сентябрь  Видеофильм на 

сайте  

«Инфоурок.ру»  

4  Рождение религии и искусства  1  сентябрь    

  5  Возникновение земледелия и 

скотоводства.  

1  сентябрь  

6  Появление неравенства и знати  1  сентябрь  презентация  

7  Повторительно-обобщающий 

урок  

1  сентябрь    

8  Счет лет в истории  1  сентябрь    

  Древний Восток  20        

9   Древний Египет  
Государство на берегах Нила  

8  октябрь  Видеофильм на 

сайте  

«Инфоурок.ру»  

Получение 

социально 

значимого 

опыта и 

взаимной 

помощи  

10  Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте  

1  октябрь  http://schoolcoll 

ection.edu.ru/  

11  Жизнь египетского вельможи  1  октябрь  Видеофильм на 

сайте  

«Инфоурок.ру»  

12  Военные походы фараонов.  1  октябрь    

13  Религия древних египтян  1  октябрь    

14  Искусство Древнего Египта  1  октябрь    

15  Письменность и знания 

древних египтян  

1  октябрь  Видеофильм на 

сайте  

«Инфоурок.ру»  

16  Повторительно-обобщающий 

урок  

1  октябрь    

17  Западная Азия в древности. 

Древнее Двуречье.  

7  ноябрь      

18  Вавилонский царь Хаммурапи 

и его законы.  

1  ноябрь  Видеофильм на 

сайте  

«Инфоурок.ру»  

Получение 

социально 

значимого 

опыта и 
19.  Финикийские мореплаватели  1  ноябрь    

  20  Библейские сказания  1  ноябрь  
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21  Древнееврейское царство  1  ноябрь  Видеофильм на 

сайте  

«Инфоурок.ру»  

взаимной 

помощи  

22  Ассирийская держава  1  ноябрь    

 

23  Персидская держава «царя 

царей»  

1  ноябрь     

24  Повторительно-обобщающий 

урок по разделу « Западная 

Азия в древности»  

1  ноябрь    

25  Индия и Китай в древности.  
Природа и люди Древней 

Индии.  

5  декабрь  Видеофильм на 

сайте  

«Инфоурок.ру»  

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

выработка 

терпимости к 

окружающим  

26  Индийские касты  1  декабрь    

27  Чему учил китайский мудрец 

Конфуций  

1  декабрь    

28  Первый властелин единого 

Китая  

1  декабрь  Видеофильм на 

сайте  

«Инфоурок.ру»  

  
29  Повторительно-обобщающий  

урок   

1  декабрь  

30  Древняя Греция 

Греки и критяне  
21  декабрь  Видеофильм на 

сайте  

«Инфоурок.ру»  

Возможность 

приобретения 

навыка 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, 

навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей  

31  Микены и Троя  1  декабрь    

32  Поэма Гомера «Одиссея»  1  декабрь    

33  Поэма Гомера «Илиада»  1  январь    

34  Религия древних греков  1  январь  Видеофильм на 

сайте  

«Инфоурок.ру»  

35  Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу  

1  январь    

36  Зарождение демократии в 

Афинах  

1  январь    

37  Древняя Спарта  1  январь  Видеофильм на 

сайте  

«Инфоурок.ру»  

38  Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей  

1  февраль    

39  Олимпийские игры в древности  1  февраль    

40  Победа греков над персами в 

Марафонской битве  

1  февраль  Видеофильм на 

сайте  

«Инфоурок.ру»  
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41  Нашествие персидских войск на 

Элладу  

1  февраль    

42  В гаванях афинского порта 

Пирей.  

1  февраль    

43  В городе богини Афины  1  февраль    

44  В афинских школах и гимнасиях  1  февраль  Видеофильм на 

сайте  

 

    «Инфоурок.ру»   

45  В афинском театре  1  март    

46  Афинская демократия при 

Перикле  

1  март    

47  Города Эллады подчиняются 

Македонии.  

1  март    

48  Поход Александра 

Македонского на Восток.  

1  март  Видеофильм на 

сайте  

«Инфоурок.ру»  

49  В Александрии Египетской.  1  март    

50  Повторительно-обобщающий 

урок «Вклад древних эллинов в 

мировую культуру.  

1  март    

51  Древний Рим. 

Древний Рим.  
17  март      

52  Завоевание Римом Италии  1  март  Презентация   Возможность 

приобретения 

навыка 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, 

навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей  

53  Устройство Римской 

республики.  

1  апрель    

54  Вторая война Рима с 

Карфагеном.  

1  апрель    

55  Установление господства Рима 

во всем Средиземноморье.  

1  апрель  Видеофильм на 

сайте  

«Инфоурок.ру»  

56  Рабство в древнем Риме  1  апрель    

57  Земельный закон братьев 

Гракхов.  

1  апрель    

58  Восстание Спартака  1  апрель    

59  Единовластие Цезаря  1  апрель    

60  Установление империи  1  апрель    

61  Соседи Римской империи  1  апрель  Видеофильм на 

сайте  

«Инфоурок.ру»  

62  В Риме при императоре Нероне.  1  май    

63  Первые христиане и их учение.  1  май    
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64  Расцвет Римской империи.  1  май  Видеофильм на 

сайте  

«Инфоурок.ру»  

65  Вечный город и его жители  1  май    

66  Римская империя при 

Константине.  

1  май    

67  Взятие Рима варварами.  1  май    

68  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Древний Рим»  

1  май    

69  Признаки цивилизации Греции 

и Рима  

1  май    

70  Резерв.  1      

  

2.1.6. География  

 

Рабочая программа по географии 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 Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.202 г.).  

  

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 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. 

         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.  

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;  
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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.  

          В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы».  

          Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические 

знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».  

          Учебным планом на изучение географии отводится один час в неделю в 5 классе, всего - 35 часов.  

  

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 
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и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны 

горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 

транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения.  

Практические работы  

1. Определение направлений и расстояний по плану местности.  

2. Составление описания маршрута по плану местности.  

Тема 2. Географические карты  

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к 

плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы.  

       Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу.           

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 географической широты и времени года на территории России.   

Раздел 4. Оболочки Земли  

 Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  

      Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества 

земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы.  

      Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение 

и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды 

выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 

внешних сил.  

        Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные 

системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади 

равнины мира.  

        Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы.  
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        Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф.  

Практическая работа  
    1. Описание горной системы или равнины по физической карте.  

Заключение  

       Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности»  

       Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира.  

Практическая работа   
  1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой.  

  

 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.  

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
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здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 

и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том 

числе:  

Овладению универсальными познавательными действиями:  

Базовые логические действия  

—  Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений;  

— устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, 

основания для их сравнения;  

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом 

предложенной географической задачи;  

— выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений;  

— самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия  

- Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 —  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;  
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— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. Работа с информацией  

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев;  

— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм 

представления;  

— находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

источниках географической информации;  

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации;  

— оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

— систематизировать географическую информацию в разных формах.  

Овладению универсальными коммуникативными действиями:  

Общение  

— формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов в устных и письменных текстах;  

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; — сопоставлять свои 

суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

— публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.  

Совместная деятельность (сотрудничество)  

— принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических   проектов, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы;  

— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

— сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности.  

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: Самоорганизация  

— самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений;  

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. Самоконтроль 

(рефлексия)  
— владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту;  

— 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.  

  



 

131  

  

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;  

— 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;  



 

132  

  

— 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).  
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Календарно-тематическое планирование  

        1 ч в неделю в 5 класс (35  ч)  

  

№ 

ур 

ок 

а  

Наименование разделов, тем  Колво 

часов  

Календарн 

ый срок  

Применен 

ие ЭОР  

Воспитатель 

ный аспект 

урока  

  Раздел 1. Географическое изучение Земли  2        

1  Введение. Зачем нам география и как мы ее 

будем изучать  

1  сентябрь  РЭШ, №1  Формирова 

ние  

целостного  

взгляда на 

мир  

2  Практическая работа 1. Организация 

фенологических наблюдений в природе: 

планирование, участие в групповой работе, 

форма систематизации данных.  

1  сентябрь    

  Раздел 2 История географических открытий  6      

3  Представления о мире в древности  1  сентябрь    

4  География в Средневековье  1  сентябрь  РЭШ №2  

5  Эпоха Великих географических открытий  1    РЭШ №3  

6  Географические исследования в ХХ в.  1    РЭШ №4  

7  Российские путешественники. География 

сегодня  

1      

8  Практическая работа 2. Обозначение на 

контурной карте географических объектов, 

открытых в разные периоды.  

  

1      

  Раздел 3. Земля – планета Солнечной 

системы   

4      

9  Мы во Вселенной  1  октябрь  РЭШ №5  

10  Движение Земли  1  октябрь    

11  Солнечный свет на Земле  1  октябрь  РЭШ №6  

12  Практическая работа 3. Выявление 

закономерностей изменения 

продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической 

широты и времени года на территории России.  

1        

  Раздел 4. План и карта   12      Повышени 

е  

мотивации 

детей к  

получению 

знаний  

13  Ориентирование на местности  1  октябрь  РЭШ №7  

14  Земная поверхность на плане и карте.  

Масштаб  

1  октябрь  РЭШ №8  

15   Практическая работа 4 Определение 

направлений и расстояний по плану местности.  

  

1  ноябрь    

16  Условные знаки  1  ноябрь  РЭШ №8  
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17  Способы изображения неровностей земной 

поверхности.  

1  ноябрь  РЭШ №9  

18  Практическая работа 5 Составление описания 

маршрута по плану местности  

1  декабрь     

19  Практическая работа 5 Составление описания 

маршрута по плану местности  

1  декабрь    

20  Географическая карта. Градусная сетка. 

Параллели и меридианы  

1  декабрь  РЭШ №11  

21  Географическая широта  1  декабрь    

22  Географическая долгота  1  январь    

23  Практическая  работа 6 Определение 

географических координат объектов и 

определение объектов по их географическим 

координатам.  

1  январь    

24  Обобщающий урок по теме «Изображения 

земной поверхности и их использование»  

1  январь    

  Раздел 5. Литосфера – твёрдая оболочка 

Земли   

10      Формирова 

ние  

отношения  

к природе 

как  

источнику  

жизни на 

Земле, 

основе  

самого ее  

существова 

ния  

25  Строение Земли. Горные породы.  1  март  РЭШ №13  

26  Строение Земли. Горные породы.  1  март  РЭШ №13  

27  Горные  породы,  минералы  и 

 полезные ископаемые.  

1  март  РЭШ №14  

28  Земная кора и литосфера  1  апрель  РЭШ №15  

29  Движение земной коры. Внутренние силы 

Земли.  

1  апрель    

30  Внешние силы как разрушители и созидатели 

рельефа  

1  апрель    

31  Рельеф  Земли.  Равнины. 

 Практическая работа  7  Описание 

равнины по физической карте.  

1  апрель  РЭШ №15  

32  Рельеф Земли. Горы.  Практическая работа  8  

Описание горы  по физической карте.  

1  май    

33  Литосфера и человек.  1  май    

34  Обобщение по теме «Литосфера — каменная 

оболочка Земли»  

1  май      

35  Творческие работы. Практикум «Сезонные 

изменения в природе своей местности»  

1  май      

  

2.1.7. Биология  

       Рабочая программа по биологии 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 Примерной программы воспитания.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

        Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПООП 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 метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне 

основного общего образования.  

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса 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 их получать, 

присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой 

деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни.  

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:  

— формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем 

разного уровня организации;  

— формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья;  

— формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, в 

том числе и организма человека;  

— формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

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 охраны 

окружающей среды.  

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 в практической 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.  

      В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 классе - 1 час в 

неделю, всего - 35 часов.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Биология — наука о живой природе  

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое.  
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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 и 

инструментами.  

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 видеоэкскурсии. 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 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  

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 практические работы  

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Растительный и животный мир родного края (краеведение).  
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5. Природные сообщества  

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 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 и 

культурные.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). Экскурсии или 

видеоэкскурсии  

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.  

Практические работы  

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной территории.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно обеспечивать 

достижение  следующих  личностных,  метапредметных и предметных образовательных 

результатов:  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание:  
— отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки.  

Гражданское воспитание:  
— готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.  

Духовно-нравственное воспитание:  
—  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 

культуры;  

— понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание:  
— понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.  

Ценности научного познания:  
 —  ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических  

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

— понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;  

—  развитие  научной  любознательности,  интереса  к  биологической  науке, 

 навыков исследовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья:  
— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, 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 природной среде;  
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— сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием.  

Трудовое воспитание:  
— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической 

и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание:  
— ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды;  

— осознание экологических проблем и путей их решения;  

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  
— адекватная оценка изменяющихся условий;  

— принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации;  

—  планирование  действий  в  новой  ситуации  на  основании  знаний 

 биологических закономерностей.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия:  
— выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);  

— устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

— с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий;  

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

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

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

— самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 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, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение;  

— проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между 

собой;  

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента;  

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов 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 биологической информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи;  

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления;  
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— 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 биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

— запоминать и систематизировать биологическую информацию.  

  

Универсальные коммуникативные действия  

Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и 

лабораторных работ;  

— 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 биологической темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

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

сходство позиций;  

— публично представлять результаты выполненного биологического 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 (сотрудничество):  
— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

биологической  

— проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной 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, 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;  

— овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  
— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания;  

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой);  
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— самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной биологической 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 биологических знаний об изучаемом биологическом 

объекте;  

— делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  
— 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 

биологической 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.  

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.  

Принятие себя и других:  
— осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

— открытость себе и другим;  

— осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  

— овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

— характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать объекты 

живой и неживой природы;  

— перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний для 

современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5);  

— приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных 

(в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии;  

— иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт 

веществ, 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, система органов, 

организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, 

развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте;  

— различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы; 

различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном сообществах; 

представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты  

природные и культурные;  
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— проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять существенные 

признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы 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, взаимосвязи 

организмов в сообществах;  

— выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;  

— аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; — 
раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;  

— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

— выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с 

различными способами измерения и сравнения живых объектов);  

— применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; 

выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов;  

— владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов;  

— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;  

 —  использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по  

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;  

— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии.  

  

Тематическое планирование 5 класс  

  

№ 

ур 

ока  

Наименование разделов, тем  Колво 

часов  

Календарн 

ый срок  

Применени 

е ЭОР  

Воспитательный  

аспект урока  

  Биология — наука о живой 

природе  

4        

1  Биология – наука о живой природе  1  сентябрь  РЭШ №1  Формирование 

отношения к 

природе как  
2  Понятие о жизни. Признаки живого  1  сентябрь  РЭШ №1  

3  Разнообразие живой природы.  1  сентябрь    

 

 Царства живой природы.     источнику 

жизни на Земле, 

основе самого 

ее 

существования. 

Повышение 

мотивации 

детей к 

получению 

знаний. 

4  Профессии, связанные с биологией. 

Связь биологии с другими науками  

1  сентябрь  https://edun 

ews.ru/prof 

essii/predm 

ety/svyazan 

nie-s- 

biologiei.ht 

ml#Spec1  

  

https://edunews.ru/professii/predmety/svyazannie-s-biologiei.html#Spec1
https://edunews.ru/professii/predmety/svyazannie-s-biologiei.html#Spec1
https://edunews.ru/professii/predmety/svyazannie-s-biologiei.html#Spec1
https://edunews.ru/professii/predmety/svyazannie-s-biologiei.html#Spec1
https://edunews.ru/professii/predmety/svyazannie-s-biologiei.html#Spec1
https://edunews.ru/professii/predmety/svyazannie-s-biologiei.html#Spec1
https://edunews.ru/professii/predmety/svyazannie-s-biologiei.html#Spec1
https://edunews.ru/professii/predmety/svyazannie-s-biologiei.html#Spec1
https://edunews.ru/professii/predmety/svyazannie-s-biologiei.html#Spec1
https://edunews.ru/professii/predmety/svyazannie-s-biologiei.html#Spec1
https://edunews.ru/professii/predmety/svyazannie-s-biologiei.html#Spec1
https://edunews.ru/professii/predmety/svyazannie-s-biologiei.html#Spec1
https://edunews.ru/professii/predmety/svyazannie-s-biologiei.html#Spec1
https://edunews.ru/professii/predmety/svyazannie-s-biologiei.html#Spec1
https://edunews.ru/professii/predmety/svyazannie-s-biologiei.html#Spec1
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  Методы изучения живой природы  6      Получение 

социально 

значимого 

опыта 

сотрудничества 

и 

взаимодействия.  

5  Научные методы изучения живой 

природы: наблюдение, 

эксперимент, описание, измерение, 

классификация.  

1  октябрь  РЭШ, урок 2  

6  Устройство увеличительных 

приборов: лупы и микроскопа. 

Правила работы с увеличительными 

приборами.  

1  октябрь  РЭШ урок 4  

7  Метод описания в 

биологии (наглядный, 

словесный, 

схематический)  

1  октябрь  презентаци 

я  

8  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.  

1  октябрь    

9  Лабораторные и 

практические работы 

Ознакомление с 

растительными и животными 

клетками: томата и арбуза  

(натуральные препараты), 

инфузории туфельки и гидры 

(готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового 

микроскопа.  

1  октябрь    

10  Видеоэкскурсия  1  ноябрь  Научная 

экскурсия 

по  

лаборатория 

м Парка 

науки и  

искусства  

"Сириус" - 

поиск  

Яндекса по 

видео  

 

    (yandex.ru)   

  Организмы — тела живой природы  7      

11  Понятие об организме. Доядерные и 

ядерные организмы.  

1  ноябрь  РЭШ №11  

https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
https://yandex.ru/video/preview/1313755049496721001
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12  Клетка и её открытие. Клеточное 

строение организмов.  

1  ноябрь  РЭШ №11  

13  Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро.  

1  декабрь    

14  Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, 

цитоплазма, ядро.  

1  декабрь  Электронн 

ое  

приложени 

е  

15  Жизнедеятельность организмов. 

Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, 

животных, бактерий и грибов.  

1  декабрь  Электронн 

ое  

приложени 

е  

16  Бактерии и вирусы как формы 

жизни. Значение бактерий и вирусов 

в природе и в жизни человека.  

1  декабрь  Электронн 

ое  

приложени 

е  

17  Разнообразие организмов и их 

классификация (таксоны в 

биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), 

семейства, роды, виды.  

1  январь  Электронн 

ое  

приложени 

е  

  Организмы и среда обитания  6      

18  Понятие о среде обитания. Водная, 

наземновоздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды 

обитания.  

1  январь  Электронн 

ое  

приложени 

е  

19  Понятие о среде обитания. 

Водная, наземновоздушная, 

почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания.  

1  январь  Электронн 

ое  

приложени 

е  

20  Понятие о среде обитания. Водная, 

наземновоздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды 

обитания.  

1  январь  РЭШ №15  

21  Понятие о среде обитания. 

Водная, наземновоздушная, 

почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания.  

1  февраль  Электронн 

ое  

приложени 

е  

22  Лабораторные и практические 

работы Выявление приспособлений  

1  февраль  Электронн 

ое  

 организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах).  

  приложени 

е  
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23  Видеоэкскурсия Растительный и 

животный мир родного края  

(краеведение).  

1  февраль    

  Природные сообщества  7      

24  Понятие о природном сообществе. 

Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах.  

1  февраль  Электронн 

ое  

приложени 

е  

25  Пищевые звенья, цепи и сети 

питания.   

1  март  РЭШ №16  

26  Производители, потребители и 

разрушители органических веществ в 

природных сообществах.  

1  март  Электронн 

ое  

приложени 

е  

27  Искусственные сообщества, их 

отличительные признаки от 

природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных 

сообществ. Роль искусственных 

сообществ в жизни человека.  

  

1  март  Экологическ 

ие  

сообщества 

- поиск  

Яндекса по 

видео  

(yandex.ru)  

  

видеоурок  

искусственн 

ые  

сообщества 

— Яндекс: 

нашлось  

3 млн резуль 

татов  

(yandex.ru)  

28  Природные зоны Земли, их 

обитатели. Флора и фауна 

природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные.  

  

1  март  Природные 

зоны  

России.  

Биология 5 

класс -  

поиск  

Яндекса по 

видео  

(yandex.ru)  

29  Видеоэкскурсия Изучение 

природных сообществ (на примере 

леса, озера, пруда, луга и др.).  

11  апрель  Экологическ 

ие  

экскурсии.  

Лес. Луг -  

https://yandex.ru/video/preview/503421740518348114
https://yandex.ru/video/preview/503421740518348114
https://yandex.ru/video/preview/503421740518348114
https://yandex.ru/video/preview/503421740518348114
https://yandex.ru/video/preview/503421740518348114
https://yandex.ru/video/preview/503421740518348114
https://yandex.ru/video/preview/503421740518348114
https://yandex.ru/video/preview/503421740518348114
https://yandex.ru/video/preview/503421740518348114
https://yandex.ru/video/preview/503421740518348114
https://yandex.ru/video/preview/503421740518348114
https://yandex.ru/video/preview/503421740518348114
https://yandex.ru/video/preview/503421740518348114
https://yandex.ru/video/preview/503421740518348114
https://yandex.ru/video/preview/503421740518348114
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&lr=20634&clid=1920673
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://yandex.ru/video/preview/2177539957760866492
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtQqrP6X6Mr3PB647Cw_NuPL51hfTCGZR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtQqrP6X6Mr3PB647Cw_NuPL51hfTCGZR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtQqrP6X6Mr3PB647Cw_NuPL51hfTCGZR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtQqrP6X6Mr3PB647Cw_NuPL51hfTCGZR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtQqrP6X6Mr3PB647Cw_NuPL51hfTCGZR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtQqrP6X6Mr3PB647Cw_NuPL51hfTCGZR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtQqrP6X6Mr3PB647Cw_NuPL51hfTCGZR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtQqrP6X6Mr3PB647Cw_NuPL51hfTCGZR
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    YouTube   

30  Видеоэкскурсия Изучение сезонных 

явлений в жизни природных 

сообществ.  

1  апрель  Сезонные 

явления в 

природе - 

поиск  

Яндекса по 

видео  

(yandex.ru)  

  

Сезонные 

явления в  

жизни птиц - 

поиск  

Яндекса по 

видео  

(yandex.ru)  

  Живая природа и человек  4      

31  Итоговая контрольная работа  1  апрель    

32  Изменения в природе в связи с 

развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности 

населения  

1  апрель    

33  Глобальные экологические 

проблемы. Загрязнение воздушной и 

водной оболочек Земли, потери 

почв, их предотвращение.  

1  май  Глобальные 

экологическ 

ие проблемы  

человечеств 

а - поиск  

Яндекса по 

видео  

(yandex.ru)  

34  Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники 

природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой 

ценности.  

  

1  май  (Урок№8 -  

Особо 

охраняемые 

природные  

территории 

и  

рекреационн 

ые зоны.) - 

поиск  

Яндекса по 

видео  

(yandex.ru)  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtQqrP6X6Mr3PB647Cw_NuPL51hfTCGZR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtQqrP6X6Mr3PB647Cw_NuPL51hfTCGZR
https://yandex.ru/video/preview/14472156576134158281
https://yandex.ru/video/preview/14472156576134158281
https://yandex.ru/video/preview/14472156576134158281
https://yandex.ru/video/preview/14472156576134158281
https://yandex.ru/video/preview/14472156576134158281
https://yandex.ru/video/preview/14472156576134158281
https://yandex.ru/video/preview/14472156576134158281
https://yandex.ru/video/preview/14472156576134158281
https://yandex.ru/video/preview/14472156576134158281
https://yandex.ru/video/preview/14472156576134158281
https://yandex.ru/video/preview/14472156576134158281
https://yandex.ru/video/preview/14472156576134158281
https://yandex.ru/video/preview/14472156576134158281
https://yandex.ru/video/preview/14472156576134158281
https://yandex.ru/video/preview/14472156576134158281
https://yandex.ru/video/preview/14472156576134158281
https://yandex.ru/video/preview/5063273233517796937
https://yandex.ru/video/preview/5063273233517796937
https://yandex.ru/video/preview/5063273233517796937
https://yandex.ru/video/preview/5063273233517796937
https://yandex.ru/video/preview/5063273233517796937
https://yandex.ru/video/preview/5063273233517796937
https://yandex.ru/video/preview/5063273233517796937
https://yandex.ru/video/preview/5063273233517796937
https://yandex.ru/video/preview/5063273233517796937
https://yandex.ru/video/preview/5063273233517796937
https://yandex.ru/video/preview/5063273233517796937
https://yandex.ru/video/preview/5063273233517796937
https://yandex.ru/video/preview/5063273233517796937
https://yandex.ru/video/preview/5063273233517796937
https://yandex.ru/video/preview/5063273233517796937
https://yandex.ru/video/preview/5063273233517796937
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/6070413151491044245
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
https://yandex.ru/video/preview/8675689753592043146
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35  Проведение акции по уборке мусора 

в ближайшем лесу, парке, сквере или 

на пришкольной территории.  

1  май    

  

2.1.8. Изобразительное искусство  
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 

ИСКУССТВО»  

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как включает 

в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции 

художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

        Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 

патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека.  

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11— 15 лет, при 

этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся как 

для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных результатов 

выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко 

поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными 

требованиями.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в 

команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена тематическим 

планом и может иметь разные формы организации.  

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть основанием для 

организации проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так и 

художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата.  

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 

искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную 

деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, макете).  

 Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная деятельность, в 

процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и праздников, в 

организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники 

архитектуры, посещают художественные музеи.  
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Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств:  

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно).  

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 

восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей 

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными материалами.  

Задачами модуля «Декоративно-прикладное и народное искусство» являются:  

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах  

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в 

жизни общества; формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной  

культуре во всём многообразии её видов;  

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; приобретение 

опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов в разных видах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах  

(театре и кино) (вариативно);  

       формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; овладение 

представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах воплощения в 

видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека;  

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; воспитание 

уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение  

отечественной художественной культуры; развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.  

       Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство» изучается 1 час в неделю, общий объем 

составляет 34 часа.  

  

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО»  

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве Декоративно-прикладное 

искусство и его виды.  

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей.  

Древние корни народного искусства  
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства.  

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.  

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в характере 

труда и жизненного уклада.  

Образно-символический язык народного прикладного искусства. Знаки-символы традиционного 

крестьянского прикладного искусства.  

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение 

навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы.  

Убранство русской избы  
Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в её постройке 

и украшении.  

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном 

строе бытового крестьянского искусства.  

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома.  

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды.  
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Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки жилого 

дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора и 

уклада жизни для каждого народа.  

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 

орнаментально-символического оформления.  

Народный праздничный костюм  
Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского.  

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и южнорусский 

(понёва) варианты.  

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны.  

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и 

присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и 

образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных 

промыслов в разных регионах страны.  

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом решении, 

орнаментике костюма черт национального своеобразия.  

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества.  

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему 

традиций народных праздников.  

Народные художественные промыслы  
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции культуры, 

особенные для каждого региона.  

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов 

России.  

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, 

береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.).  

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности цветового 

строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской 

игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны.  

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.  

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, 

«травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в 

произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий 

«золотой хохломы».  

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой росписи 

предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций.  

Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи.  

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и 

фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. 

Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии.  

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм подносов, 

цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в 

живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения.  

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие 

назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом.  

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, 

табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля 

каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной 

культуры.  

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов.  

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных 

традиций.  
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Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, неотъемлемая 

часть культурного наследия России.  

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов  

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.  

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада жизни 

людей.  

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и символика 

орнаментов в культуре разных эпох.  

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа человека, его 

положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях.  

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре разных 

эпох.  

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека  
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).  

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак.  

Государственная символика и традиции геральдики.  

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды.  

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и 

намерений.  

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное оформление 

школы.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И 

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.  

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

социализация личности.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и социально 

значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение школьников к 

культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально значимой деятельности.  

1. Патриотическое воспитание  
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном 

искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной 

духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к 

изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и 

лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении 

истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок 

искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-

практической деятельности обучающегося, который учится чувственноэмоциональному восприятию и 

творческому созиданию художественного образа.  

2. Гражданское воспитание  
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. 



 

150  

  

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 

предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой 

истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают 

условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению 

чувства личной ответственности.  

3. Духовно-нравственное воспитание  
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно- 

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, 

труду, культуре как духовному богатству общества и важному усло полноты проживаемой жизни.  

4. Эстетическое воспитание  
Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной сферы 

обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, 

комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании 

предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре 

и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально 

значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни 

как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию.  

5. Ценности познавательной деятельности  
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, 

видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного 

искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности.  

6. Экологическое воспитание  
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе 

художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной 

художественно-творческой работе.  

7. Трудовое воспитание  
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе 

личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики 

каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки 

практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования 

реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание 

эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, 

работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям программы.  

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда  
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только 

потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами образовательной 
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организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и 

сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и 

влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении модуля Овладение универсальными познавательными действиями  

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: сравнивать 

предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; характеризовать форму 

предмета, конструкции;  

выявлять положение предметной формы в пространстве; обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; структурировать 

предметно-пространственные явления;  

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции.  

Базовые логические и исследовательские действия: выявлять и характеризовать существенные 

признаки явлений художественной культуры; сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с 

позиций эстетических категорий явления искусства и действительности; классифицировать 

произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни  

людей;  

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; вести исследовательскую 

работу по сбору информационного материала по установленной или  

выбранной теме; самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или  

исследования, аргументированно защищать свои позиции.  

Работа с информацией:  
использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора  

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; использовать 

электронные образовательные ресурсы;  

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; выбирать, анализировать, 

интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,  

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; самостоятельно готовить 

информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её  

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.  

1. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами; воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и  

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; вести 

диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 

суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции 

в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов; публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; взаимодействовать, сотрудничать в коллективной 

работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего 

результата.  

2. Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация:  
осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно 

подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей 

учебной деятельности; планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 
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художественно- творческих задач; уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в  

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. Самоконтроль:  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей  

деятельности в процессе достижения результата; владеть основами самоконтроля, рефлексии, 

самооценки на основе соответствующих целям  

критериев.  

Эмоциональный интеллект:  
развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций  

других; уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и  

собственной художественной деятельности; развивать свои эмпатические способности, способность 

сопереживать, понимать намерения и  

переживания свои и других;  

признавать своё и чужое право на ошибку; работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать 

в учебном сотрудничестве, в  

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; иметь 

представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом значении 

орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в древних 

орнаментах символического описания мира; характеризовать коммуникативные, познавательные и 

культовые функции декоративно-  

прикладного искусства; уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации  

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-

пространственной среды; распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 

(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную 

связь декора и материала; распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-

прикладного искусства  

в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; знать специфику 

образного языка декоративного искусства — его знаковую природу,  

орнаментальность, стилизацию изображения; различать разные виды орнамента по сюжетной основе: 

геометрический, растительный,  

зооморфный, антропоморфный;  

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, 

сетчатых, центрических; знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь 

применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; овладеть практическими 

навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения деталей природы, 

стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных и 

мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; знать особенности 

народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде  

которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; уметь 

объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского  

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); знать и самостоятельно изображать 

конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять 

функциональное, декоративное и символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как 

отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры;  

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое значение 
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его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных 

регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; осознавать 

произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в  

своих материальных формах глубинные духовные ценности; знать и уметь изображать или 

конструировать устройство традиционных жилищ разных  

народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструкции 

и декора, их связь с природой, трудом и бытом; иметь представление и распознавать примеры 

декоративного оформления жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов 

(например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); 

понимать разнообразие образов декоративно- прикладного искусства, его единство и целостность для 

каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной  

жизни; рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и  

искусства;  

 называть  характерные  черты  орнаментов  и  изделий  ряда  отечественных  народных  

художественных промыслов; характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных  

промыслов; уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево,  

глина, металл, стекло, др.; различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике  

декора; объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных  

промыслов; иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых  

художественных промыслов; уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или 

общий вид изделий  

ряда отечественных художественных промыслов; характеризовать роль символического знака в 

современной жизни (герб, эмблема, логотип,  

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; понимать 

и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и  

содержании геральдики; уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного искусства; 

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё,  

гобелен и т. д.;  

овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению  

пространства школы и школьных праздников.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО»  
  

№  

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов  Дата 

изучения  

Виды деятельности  Виды, 

формы 

контроля  

Электронные  

(цифровые) 

образовательн 

ые ресурсы  

все 

го  

контро 

льные  

работ 

ы  

практич 

еские 

работы  

 Раздел 1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве   

1.1 

.  

Декоративно-прикладное 

искусство и его виды  

1  0  0  01.09.2022  Наблюдать и характеризовать 

присутствие предметов 

декора в предметном мире и 

жилой  

среде.;  

  презентация  

 Раздел 2. Древние корни народного искусства    

2.1 

.  

Древние образы в народном 

искусстве  

1  0  0  08.09.2022  Выполнять зарисовки 

древних образов (древо 

жизни, матьземля, птица, 

конь, солнце и др.).;  

Устный 

опрос  

презентация  

2.2 

.  

Убранство русской избы  2  0  0  15.09.2022  

22.09.2022  

Изображать строение и 

декор избы в их 

конструктивном и 

смысловом единстве.;  

Устный 

опрос  

видеоурок  

2.3 

.  

Внутренний мир русской избы  1  0  0  29.09.2022  Выполнить рисунок интерьера 

традиционного крестьянского 

дома;  

Устный 

опрос  

презентация  



 

155  

  

2.4 

.  

Конструкция и декор предметов 

народного быта и труда  

1  0  0  06.10.2022  Изобразить в рисунке форму и 

декор предметов 

крестьянского быта (ковши, 

прялки, посуда,  

предметы трудовой 

деятельности).;  

Устный 

опрос  

презентация  

2.5 

.  

Народный праздничный костюм  2   0  0  13.10.2022  

20.10.2022  

Выполнить 

аналитическую зарисовку 

или эскиз праздничного 

народного костюма;  

Устный 

опрос  

презентация  

2.6 

.  

Искусство народной вышивки  1   0  0  27.10.2022  Понимать условность языка 

орнамента, его символическое 

значение.;  

  презентация  

2.7 

.  

Народные праздничные обряды  

(обобщение темы)  

1   0  0  10.11.2022  Изобразить сюжетную 

композицию с изображением 

праздника или участвовать в 

создании коллективного панно 

на тему традиций народных 

праздников;  

Устный 

опрос  

  

 Раздел 3. Народные художественные промыслы  

3.1 

.  

Происхождение художественных  

промыслов и их роль в 

современной жизни народов 

России  

1  0  0  17.11.2022  Объяснять роль народных 

художественных промыслов в 

современной жизни;  

Устный 

опрос  

презентация  
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3.2 

.  

Традиционные древние образы в 

современных игрушках народных 

промыслов  

1  0  0  24.11.2022  Различать и характеризовать 

особенности игрушек 

нескольких широко известных 

промыслов: дымковской,  

филимоновской, каргопольской 

и др.;  

Устный 

опрос  

видеоурок  

3.3 

.  

Праздничная хохлома. Роспись по 

дереву  

2  0  1  01.12.2022  

08.12.2022  

Создавать эскизы изделия по 

мотивам промысла;  

  1  

3.4 

.  

Искусство Гжели. Керамика  2  0  1  15.12.2022  

22.12.2022  

Создавать эскиз изделия по 

мотивам промысла.;  

  1  

3.5 

.  

Городецкая роспись по дереву  2  0  1  12.01.2023  

19.01.2023  

Выполнить эскиз изделия по 

мотивам промысла;  

  презентация  

3.6 

.  

Жостово. Роспись по металлу  2  0  1  26.01.2023  

02.02.2023  

Иметь опыт традиционных для 

Жостова приёмов кистевых 

мазков в живописи цветочных 

букетов.;  

  презентация  

3.7 

.  

Искусство лаковой живописи  2  1  0  09.02.2023  

16.02.2023  

Объяснять роль 

искусства лаковой 

миниатюры в сохранении 

и развитии традиций 

отечественной  

культуры.;  

  видеоурок  

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

4.1 

.  

Роль декоративно-прикладного 

искусства в культуре древних 

цивилизаций  

1  0  0  23.02.2023  Делать зарисовки 

элементов декора или 

декорированных 

предметов;  

Устный 

опрос  

презентация  
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4.2 

.  

Особенности орнамента в 

культурах разных народов  

2  0  0  02.03.2023  

09.02.2023  

Проводить исследование 

орнаментов выбранной 

культуры, отвечая на вопросы о 

своеобразии традиций  

орнамента.;  

Устный 

опрос  

презентация  

4.3 

.  

Особенности конструкции и 

декора одежды  

2  0  0  16.02.2023 

30.02.2023  

Создавать эскиз одежды или 

деталей одежды для разных 

членов сообщества этой 

культуры;  

Устный 

опрос  

презентация  

4.4 

.  

Целостный образ 

декоративноприкладного 

искусства для каждой 

исторической эпохи и 

национальной культуры  

2  1  0  06.04.2023  

13.04.2023  

Участвовать в 

создании 

коллективного панно, 

показывающего образ 

выбранной эпохи;  

Устный 

опрос  

видеоурок  

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

5.1 

.  

Многообразие видов, форм, 

материалов и техник 

современного декоративного  

2  0  0  20.04.2023 

27.04.2023  

Вести самостоятельную 

поисковую работу по 

направлению выбранного 

вида  

Устный 

опрос  

презентация  

 искусства      современного декоративного 

искусства.;  

  

5.2 

.  

Символический знак в 

современной жизни  

3  0  0  04.05.2023 

11.05.2023  

18.05.2023  

Разрабатывать эскиз личной 

семейной эмблемы или 

эмблемы класса, школы, 

кружка дополнительного 

образования;  

Устный 

опрос  

презентация  

5.3 

.  

Декор современных улиц и 

помещений  

1  1  0  25.05.2023  Участвовать в праздничном 

оформлении школы;  

  презентация  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

МОДУЛЮ  

35  3  4       
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Календарно-тематическое планирование  

№  

урока  

Название разделов, тем  Кол-

во 

часов  

Календар 

ные 

сроки  

Применение 

ЭОР  

Воспитательный 

потенциал урока  

Древние корни народного искусства   

1  Декоративно-прикладное 

искусство и предметная среда 

жизни людей.  

1  сентябрь    Формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы.  

2  Древние образы в народном 

искусстве.  

1    презентация  

3  Убранство русской избы. 

Конструкция избы, 

единство красоты и 

пользы.  

1      

4  Внутренний мир русской 

избы. Декоративные элементы  

жилой среды  

1  октябрь  презентация  

5  Устройство внутреннего 

пространства крестьянского 

дома.  

1      

6  Конструкция, декор 

предметов народного быта и 

труда  

1    презентация  

7  Конструкция и декор 

предметов народного быта 

и труда.  

1    видеоурок  

8  Образы и мотивы в 

орнаментах русской народной 

вышивки  

1  ноябрь  презентация  

9  Народный праздничный 

костюм  

1      

10  Традиционная конструкция 

русского женского костюма  

  

1      

11  Вышивка в народных 

костюмах и обрядах.  

1  декабрь  презентация  

12  Народные праздничные 

обряды (обобщение темы)  

1        

Народные художественные промыслы  

13  Традиционные древние 

образы в современных 

игрушках народных 

промыслов  

1      Формирование 

чувства 

гордости за 
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14  Искусство Хохломы. Истоки и 

современное развитие 

промысла.  

1    презентация  свою Родину, её 

историю.  

 

15  Роспись по дереву. Хохлома. 

Создание эскиза изделия по 

мотивам промысла  

1       

16  Искусство Гжели. Истоки и 

современное развитие 

промысла.  

1  декабрь 

январь  

презентация  

17  Керамика. Искусство 

Гжели. Создание эскиза 

изделия по мотивам 

промысла  

1      

18  Искусство Городца. Истоки и 

современное развитие 

промысла.  

1    презентация  

19  Городецкая роспись по 

дереву. Создание эскиза 

изделия по мотивам промысла  

1      

20  Искусство Жостова. Истоки 

и современное развитие 

промысла.  

1  февраль  презентация  

21  Роспись по металлу. Жостово  1      

22  Искусство лаковой живописи:  

Палех, Федоскино, Холуй, 

Мстёра. Создание 

композиции на сказочный 

сюжет по мотивам лаковых 

миниатюр  

1    презентация  

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов  

23  Зачем людям украшения  1  март    Формирование 

чувства 

нравственной 

отзывчивости  

24  Декор и положение человека в 

обществе.  

1    презентация  

25  Особенности конструкции 

и декора одежды. 

Создание эскиза одежды.  

1      

26  Одежда говорит о человеке  1  апрель  презентация  
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27  Целостный образ 

декоративноприкладного 

искусства для каждой 

исторической эпохи и 

национальной культуры.  

1    видеоурок  

28  О чем рассказывают гербы и 

эмблемы  

1    презентация  

29  Разработка эскиза личной 

семейной эмблемы  

1      

30  Роль декоративного искусства 

в жизни человека и общества  

(обобщение темы)  

1  май     

 Декоративное искусство в жизни современного человека   

31  Современное выставочное 

искусство  

1    презентация  Возможность 

приобретения 

навыка 

самостоятельног 

о решения 

теоретической 

проблемы  

  

2.1.9. Музыка  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

         

  Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Музыка», 

Примерной программы воспитания.  

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 

обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости 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, 

рождённых в предыдущие века и отражённых 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 
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квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, 

передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — подсознательном — уровне.  

Музыка — временнóе 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.  

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального 

интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом музыкальное 

обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, 

формирование всей системы ценностей.  

Рабочая программа позволит учителю:  

— реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в  

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования;  

— 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);  

— 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.  

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его 

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание самоценности 

творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности.  

Основная цель реализации программы — 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:  

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и 

народов, эффективного способа автокоммуникации;  

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности.  

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:  

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания.  
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2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека.  

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность парадигме 

сохранения и развития культурного многообразия.  

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей.  

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе:  

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением);  

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах);  

 в)  сочинение  (элементы  вокальной  и  инструментальной  импровизации,  композиции,  

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов);  

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное  

моделирование и др.);  

 д)  творческие  проекты,  музыкально-театральная  деятельность  (концерты, 

   фестивали, представления);  

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.  

6. 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.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального образования 

и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса 

школьного обучения: модуль № 1 «Музыка моего края»; модуль № 2 «Народное музыкальное творчество 

России»; модуль № 3 «Музыка народов мира»; модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; модуль 

№ 5 «Русская классическая музыка»; модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной 

музыки»; модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; модуль № 8 «Связь 

музыки с другими видами искусства»; модуль № 9 «Жанры музыкального искусства».  

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно.  

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, 

участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных связях 

с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литература», 

«География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. Общее число часов, отведённых 

на изучение предмета «Музыка» в 5 классе составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ»  

Фольклор — народное творчество  

Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, пляски, 

хороводы и др.). Календарный фольклор  

Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние — на выбор 

учителя).  

Модуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»  

Национальные истоки классической музыки  

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. Значение и роль 

композитора — основоположника национальной классической музыки. Характерные жанры, образы, 

элементы музыкального языка.  

Музыкант и публика  

Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). Виртуозность. 

Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции 

слушания музыки в прошлые века и сегодня.  

Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»  

Образы родной земли  

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, 

посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М. 

И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.).  

Русская исполнительская школа  

Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. 

Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П. И.  

Чайковского  

Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА»  

Музыка и литература  

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность в 

музыке русских композиторов. Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке 

(поэма, баллада и др.). Программная музыка.  

Музыка и живопись  

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов- 

классиков. Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: ритм, 

композиция, линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — тембр, светлотность — динамика и т. д. 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов,  

К. Дебюсси, А.К. Лядова и др.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

        Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. 

Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части:  

Патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик 

Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций 
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своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их 

вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной 

культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

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

законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в 

лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в 

музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий.  

Духовно-нравственного воспитания:  
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.  

Эстетического воспитания:  
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Ценности научного познания:  
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование 

доступного объёма специальной терминологии.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений 

искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные интонационные средства для 

выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. Трудового 

воспитания:  
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.  

Экологического воспитания:  
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы музыкального 

творчества.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:  

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

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так 
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и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками 

в сфере музыкального и других видов искусства; смелость при соприкосновении с новым 

эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные 

задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления 

развития культуры и социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия:  

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания 

для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов 

музыкального языка; сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанры и стили  

музыкального и других видов искусства; обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и 

стилей музыки друг на друга,  

формулировать гипотезы о взаимосвязях; выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия 

в комплексе выразительных  

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять  и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового 

наблюдения-исследования.  

Базовые исследовательские действия:   

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать собственные 

вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и  

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; составлять алгоритм 

действий и использовать его для решения учебных, в том числе  

исполнительских и творческих задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 

художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,  

слухового исследования.  

Работа с информацией:  

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

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; использовать 

интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; использовать смысловое чтение 

для извлечения, обобщения и систематизации информации из  

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать,  

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки.  

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 

деятельности — музыкального мышления.  
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2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Невербальная коммуникация:  

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально- образное 

содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла 

музыкального произведения; передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать  

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; эффективно использовать 

интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного выступления; распознавать 

невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как полноценные 

элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения.  

Вербальное общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с 

музыкальным искусством в устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; вести 

диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать благожелательный 

тон диалога; публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе 

исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; понимать и использовать преимущества 

коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению:  

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

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация:  

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том  

числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к 

поставленной цели;  

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

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

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; делать выбор и брать за него ответственность на себя.  

Самоконтроль (рефлексия):  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; использовать музыку 

для улучшения самочувствия, сознательного управления своим психоэмоциональным состоянием, в том 

числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и 

т. д.  

Эмоциональный интеллект: 
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чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; развивать 

способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной  

жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; выявлять и анализировать причины 

эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную 

ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций.  

Принятие себя и других:  

уважительно и   осознанно относиться к другому   человеку   и его мнению, эстетическим предпочтениям 

и вкусам;  

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а 

на способе улучшения результатов деятельности; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и 

т. д.).  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 

общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 

актуальный контекст своей жизни.  

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:  

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную связь 

музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему;  

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное 

явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за 

них;  

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные интонации 

среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают 

ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего 

народа);  

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 

настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным 

модулям и должны отражать сформированность умений.  

Модуль «Музыка моего края»:  
знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; характеризовать особенности творчества 

народных и профессиональных музыкантов, творческих  

коллективов своего края; исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой  

родины.  

Модуль «Европейская классическая музыка»:  
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав; определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);  

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; характеризовать 

музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором,  

способы развития и форму строения музыкального произведения; характеризовать творчество не менее 

двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений.  
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Модуль «Русская классическая музыка»: различать на слух произведения русских композиторов-

классиков, называть автора, произведение, исполнительский состав; характеризовать музыкальный 

образ и выразительные средства, использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения;  

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений.  

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»:  
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; различать и 

анализировать средства выразительности разных видов искусств; импровизировать, создавать 

произведения в одном виде искусства на основе восприятия   произведения другого вида искусства 

(сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. 

п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ 

п

/ 

п  

Наименован

ие разделов 

и тем програ 

ммы  

Количество часов  Репертуар  Дата  

изучени

я  

Виды 

деятельности  

Виды, 

формы 

контро

ля  

Электронные  

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

всег

о  

контр

о 

льны

е 

работ 

ы  

прак

т 

ичес

к 

ие 

рабо

т ы  

для 

слушания  

для 

пения  

для  

музици

р 

ования  

   Модуль 1. Музыка моего края    
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1.

1 

.  

Фолькло р — 

народно е  

творчест во  

4  0  2  "Кикимора

"  

А.Лядов;  

Шахриара 

и 

Шехераза

ды из 

сюиты 

Н.Римског

о- 

Корсакова

; 

Рус.нар.пе

с ня "Я на 

горку 

шла", 

"Выйду я 

на улицу" 

П.Чайковс

к ий 

"Святки" 

(декабрь)  

"Гори, 

гори 

ясно, 

чтобы 

не  

погасло!"  

;  

Рус.нар.

пе сня 

"Я на 

горку 

шла", 

"Выйду 

я на 

улицу"  

Пластич

е ское 

интонир

о 

вание, 

характе

рн ые 

движен

ия под 

музыку  

01.09.20

22  

03.10.20

22  

Знакомство со 

звучанием 

фольклорных 

образцов в 

аудио- и 

видеозаписи. 

Определение 

на  

слух: ;  

принадлежност

и к народной 

или 

композиторско

й музыке; ; 

исполнительск

ого состава 

(вокального, 

инструменталь

ног о, 

смешанного); ; 

жанра, 

основного 

настроения, 

характера 

музыки.;  

Устный 

опрос;  

Российская  

Электронная 

Школа  

https://resh.edu.ru/

sub 

ject/lesson/7421/st

art/ 

314766/  
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1.2 

.  

Календа 

рный 

фолькло 

р  

4  0  2  Рождество 

(Рорждестве 

нские песни 

,Колядки),Н 

овый год 

Масленница  

"Блины",  

Пасха 

"Христос 

воскрес"  

Рождеств 

о  

(Рождеств 

енские 

песни 

,Колядки), 

Новый год  

Масленни 

ца  

"Блины",  

Пасха 

"Христос 

воскресе" 

А.Ермоло 

в " Новый 

год"  

Характер 

ные 

танцеваль 

ные  

движения 

,  

пластичес 

кое 

интониро 

вание  

04.10.2022  

27.10.2022  

Знакомство с 

символикой 

календарных 

обрядов, поиск 

информации о 

соответствующих 

фольклорных 

традициях.; 

Разучивание и 

исполнение 

народных песен, 

танцев.;  

Устный 

опрос; 

Практиче 

ская 

работа;  

Российская  

Электронная Школа  

https://resh.edu.ru/sub 

ject/lesson/7423/main/ 

255283/  

 Итого 

по 

модулю  

8        

   Модуль 2. Русская классическая музыка    
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2.1 

.  

Образы 

родной 

земли  

4  0  2  М.Глинка 

хор из оперы  

"Иван  

Сусанин" - 

"Славься" , 

"Жаворонок 

".  

П.Чайковск 

ий Концерт 

№1 для фно 

с оркестром 

Н.РимскийК 

орсаков  

-  

Песня Леля 

из оперы 

"Снегурочка 

" А.Макоев  

"Ноктюрн"  

.Дубравин 

"Родная 

земля", 

О.Хрому 

шин 

"Сколько 

нас" 

Х.Плиев 

"Край 

родной"  

Пластиче 

ское 

интониро 

вание,  

Ритмичес 

кие 

рисунки  

07.11.2022  

27.11.2022  

Повторение, 

обобщение 

опыта 

слушания, 

проживания, 

анализа музыки 

русских 

композиторов, 

полученного в 

начальных 

классах.  

Выявление 

мелодичности, 

широты 

дыхания, 

интонационной 

близости 

русскому 

фольклору.; 

Разучивание, 

исполнение не 

менее одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого 

русским 

композитором- 

классиком.;  

Музыкальная 

викторина на 

знание 

музыки, 

названий и  

Устный 

опрос; 

Практиче 

ская 

работа;  

Российская  

Электронная Школа  

https://resh.edu.ru/sub 

ject/lesson/7423/main/ 

255283  
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         авторов 

изученных 

произведений.;  
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2.2 

.  

Русская 

исполни 

тельская 

школа  

3  0  1.5  С.Рахманин 

ов "Сирень"  

в  

исполнении 

Н.Нежданов 

ой  

Л.Малашки 

н - романсы  

("Я 

встретил  

вас"...)  

Е.Зарицка 

я "Быть  

мужчиной 

".  

Я.Френке 

ль  

"Погоня"  

Пластиче 

ское 

интониро 

вание  

28.11.2022  

18.12.2022  

Слушание 

одних и тех же 

произведений в 

исполнении 

разных 

музыкантов, 

оценка 

особенностей 

интерпретации.; 

Дискуссия на 

тему  

Устный 

опрос; 

Практиче 

ская 

работа;  

Российская  

Электронная Школа  

https://resh.edu.ru/sub 

ject/lesson/7431/start/ 

291880/  

 

     исп.И.Козло 

вский 

Рус.нар.пес 

ня  

"Вечерний 

звон", 

исп.И.Козло 

вский  

   «Исполнитель — 

соавтор 

композитора».;  

  

 Итого 

по 

модулю  

7        

   Модуль 3. Европейская классическая музыка    
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3.1 

.  

Национа 

льные 

истоки 

классич 

еской 

музыки  

6  1  2.5  Бетховен  

Симфония  

№5,  

"К Элизе"  

Моцарт 

"Маленькая 

ночная 

серенада", 

"Турецкий 

марш"  

Гайдн  

"Прощальна 

я  

симфония" 

Ф.Шопен - 

танцы  

Э.Григ - 

Соната 

для ф- но  

Моцарт  

Колыбель 

ная"  

Окуджава  

Песенка о  

Моцарте"  

Бетховен  

"Сурок",  

"ПЕсня  

Клерхен", 

"Край 

родной" 

Гайдн 

"Пришла 

весна" 

Ф.Шопен  

"Желание 

".  

Э.Григ  

Пластиче 

ское 

интониро 

вание,  

Ритмичес 

кие 

рисунки  

19.12.2022  

29.01.2023  

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,  

Устный 

опрос;  

Контроль 

ная  

работа; 

Практиче 

ская 

работа;  

Российская  

Электронная Школа  

https://resh.edu.ru/sub 

ject/lesson/7426/start/ 

298410/  
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"Заход   

солнца"   

прохлопать   

ритмические   

примеры   из числа   

изучаемых   

классических   

произведений.;   

Разучивание,   

исполнение   не   

менее   одного   

вокального   

произведения,   

сочинённого   

композитором -   

классиком   ( из   

числа изучаемых   

в   данном   

разделе).;   

Музыкальная   

викторина   на   

знание   музыки,   

названий   и  

авторов   

изученных   

произведений.;   

Просмотр   

художественных   

и   документальных   

фильмов   о   

творчестве   

выдающих   
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европейских   

композиторов   

с   последующим   

обсуждением   в   

классе.;   
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3.2 

.  

Музыка 

нт и 

публика  

4  0  2  П.Чайковск 

ий  

"Симфония  

№6"  

(В.Гергиев) 

С.Рахманин 

ов Концерт 

№2  

(Ю.Светлан 

ов)  

А.Макоев  

"Фантазияш 

утка" для ф- 

но с 

оркестром 

(Т.Сохиев)  

Ф.Шаляпин 

"Дубинушка 

", "Вдоль 

по  

Питерской 

Е.Образцова 

партии из 

оперы 

"Кармен"  

Моцарт  

Колыбель 

ная"  

Окуджава  

Песенка о  

Моцарте"  

Бетховен  

"Сурок",  

"ПЕсня  

Клерхен", 

"Край 

родной" 

Гайдн 

"Пришла 

весна" 

Ф.Шопен  

"Желание 

".  

Э.Григ 

"Заход 

солнца  

Пластиче 

ское 

интониро 

вание,  

Ритмичес 

кие 

рисунки  

30.01.2023  

26.02.2023  

Знакомство с 

образцами 

виртуозной 

музыки.  

Размышление над 

фактами 

биографий 

великих 

музыкантов — 

как любимцев 

публики, так и 

непóнятых 

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  

Устный 

опрос; 

Практиче 

ская 

работа;  

Российская  

Электронная Школа  

https://resh.edu.ru/sub 

ject/lesson/7432/start/ 

302923/  
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         изученных 

произведений.; 

Знание и 

соблюдение 

общепринятых 

норм слушания 

музыки, правил 

поведения в 

концертном 

зале, театре 

оперы и  

балета.; Работа с 

интерактивной 

картой 

(география 

путешествий, 

гастролей), 

лентой времени 

(имена, факты, 

явления, 

музыкальные 

произведения).;  

  

Итого по 

модулю  

10    

Модуль 4. Связь музыки с другими видами искусства  
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4.1 

.  

Музыка 

и 

литерат 

ура  

6  1  2.5  "Моя  

Россия"  

(музыка Г. 

Струве, 

стихи Н.  

Соловьевой) 

; романс  

"Жаворонок 

" (музыка 

М. Глинки, 

слова Н. 

Кукольника 

) ;  

Фортепианн 

ые 

сочинения 

Ф. Шопена, 

вступление к 

опере 

"Садко"- 

"Океан- 

море синее", 

песни Садко 

и  

колыбельна 

я Волхвы из 

оперы 

"Садко"; 

фрагменты 

из балета  

"Снег 

идет" Г. 

Свиридов, 

стихи Б.  

Пастернак 

а  

"Запевка" 

Г.  

Свиридов, 

стихи И.  

Северяни 

на Две 

главные 

мелодии "  

Метель" А.  

Пушкин; 

Е.Крылат 

ов 

"Прекрасн 

ое  

далёко", 

Норвежск 

ая народная 

песнясказка  

"Волшебн 

ый смычок"  

"Появлен 

ие 

лебедей и 

их 

сказочное 

превраще 

ние" из 

оперы 

"Садко" 

Н.  

Римский- 

Корсаков,  

"Песни  

Индийско 

го гостя"  

27.02.2023  

09.04.2023  

Знакомство с 

образцами 

вокальной и 

инструментально 

й музыки.;  

Сочинение 

рассказа, 

стихотворения под 

впечатлением от 

восприятия 

инструментальног 

о музыкального 

произведения.; 

Рисование образов 

программной 

музыки.;  

Устный 

опрос;  

Контроль 

ная  

работа; 

Практиче 

ская  

работа;  

Самооцен 

ка с  

использов 

анием  

«Оценочн 

ого 

листа»;  

Российская  

Электронная Школа  

https://resh.edu.ru/sub 

ject/lesson/7429/start/ 

255055/  
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     "Щелкунчи 

к" П. И. 

Чайковский, 

Э.Григ 

драма Г. 

Ибсена  

"Пер гюнт"  

И.Никола 

ев  

"Маленьк 

ая страна" 

Ю.Чичков 

"Детство - 

это я и 

ты"  

Песни 

А.Ермоло 

ва  
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4.2 

.  

Музыка 

и  

живопис 

ь  

3  1  1  " Песня об  

Александре 

Невском" и 

хор " 

Вставайте, 

люди 

русские" С. 

Прокофьев  

Мелодия  

Концерта 

№3 для 

фортепиа 

но с  

оркестром 

С.Рахман 

инова; 

обращени 

е к  

Богороди 

це П.  

Чайковско 

го и С.  

Рахманин 

ова, 

мелодия 

хора  

"Любовь  

святая" Г.  

И.  

Остроухо 

ва  

"Сиверко 

" Д.  

Лихачёв;  

И.С. Бах, 

Дж. 

Каччини, 

Ф.  

Шуберт.  

10.04.2023  

21.05.2023  

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями 

программной 

музыки. 

Выявление 

интонаций 

изобразительного 

характера.; 

Разучивание, 

исполнение 

песни с 

элементами 

изобразительност 

и. Сочинение к 

ней 

ритмического и 

шумового 

аккомпанемента 

с целью усиления 

изобразительного 

эффекта.;  

Устный 

опрос;  

Контроль 

ная  

работа; 

Практиче 

ская  

работа;  

Самооцен 

ка с  

использов 

анием  

«Оценочн 

ого 

листа»;  

Российская  

Электронная Школа  

https://resh.edu.ru/sub 

ject/lesson/7428/start/ 

254927/  
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      Свиридов 

а; "Аве,  

Мария"  

И.С. бах- 

Ш. Гуно, 

Дж. 

Каччини, 

Ф.  

Шуберт;  

"Музыка"  

Г.Струве  

  Рисование под 

впечатлением от 

восприятия 

музыки 

программно- 

изобразительного 

характера.;  

  

Итого по 

модулю  

9       

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВ 

О ЧАСОВ ПО  

ПРОГРАММ 

Е  

34  3  15.5     
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Календарно-тематическое планирование  
  

№  

урока  

Наименований разделов, 

тем  

Кол- 

во 

часов  

Календар 

ные  сроки  

Применение 

ЭОР  

Воспитательный 

аспект урока  

  Музыка и литература    сентябрь    Повышение  

1  

  

Что роднит музыку с 

литературой  

1  

  

  

  

 мотивации детей к  

получению знаний  

  

  

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её 

историю,  

российский народ  

  

  

  

Развитие 

чувства 

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

другим людям.  

2-3  Вокальная музыка  2  сентябрь    

4-5  

  

Фольклор в музыке 

русских композиторов  

2  

  

Сентябрь, 

октябрь  

Российская  

Электронная 

Школа  

https://resh.edu.ru  

6  

  

  

Жанры  

инструментальной и 

вокальной музыки  

1  

  

  

октябрь  

  

  

  

7-8  Вторая жизнь песни  2  октябрь    

9  

  

Всю жизнь мою несу 

родину в душе…  

1  

  

ноябрь  

  

Презентация  

  

10  

  

Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах  

1  

  

ноябрь  

  

  

11  

  

Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах  

1  

  

ноябрь  

  

  

12  Первое путешествие в  1  ноябрь  Российская  

  

  

музыкальный театр. 

Опера  

  

  

  

  

Электронная 

Школа  

https://resh.edu.ru  

 

13  

  

  

Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет  

1  

  

  

декабрь  

  

  

  

14  

  

Музыка в театре, кино, 

на телевидении  

1  

  

декабрь  

  

Презентация, 

видео  

  

15  

  

  

Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл  

1  

  

  

декабрь  

  

  

  

16  Мир композитора  1  декабрь    

  

17  

  

  

  

  

Музыка и 

изобразительное 

искусство. Что роднит 

музыку с 

изобразительным 

искусством  

1  

  

  

  

  

  

январь  

  

  

  

  

  

Российская  

Электронная 

Школа  

https://resh.edu.ru  

Возможность 

приобретения 

навыка  

аргументирования 

и отстаивания своей  

точки зрения  
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18  

  

Небесное и земное в 

звуках и красках  

1  

  

январь  

  

    

19-20  Звать через прошлое к  2  январь      

  настоящему    февраль   Возможность 

приобретения 

опыта ведения 

конструктивного 

диалога, которые 

учат  школьников 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими детьми  

21-22  

  

  

Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка  

2  

  

  

февраль  

  

  

Презентация  

  

  

23  

  

  

  

Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве  

1  

  

  

  

март  

  

  

  

  

24  Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве  

1  март  Российская  

Электронная 

Школа  

https://resh.edu.ru  

.  

25  Волшебная палочка 

дирижера.  

1  март    

26  Образы борьбы и победы 

в искусстве  

1  март    

27  Застывшая музыка  1  март    

28  Полифония в музыке и 

живописи  

1  апрель  Российская  

Электронная 

Школа  

https://resh.edu.ru  

29  Музыка на мольберте  1  апрель    

30  Импрессионизм в музыке 

и живописи  

1  апрель    

31  О подвигах, о доблести, 

о славе…  

1  апрель  Видео  

32  В каждой  

мимолетности вижу я 

миры…  

1  май    

33-34  Мир композитора. С 

веком наравне  

2  май    

35  Резервный урок  1  май    

  

2.1.10.  Технология  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА НАУЧНЫЙ, ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ТЕХНОЛОГИИ  

  

    Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее значимых 

аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная деятельность 

человека.  
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   Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно столько, 

сколько существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность стала приобретать 

с развитием машинного производства и связанных с ним изменений в интеллектуальной и 

практической деятельности человека.  

    Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с 

некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколько 

он окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией индустриального 

общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном обществе.  

    Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в 

следующих аспектах:  

- процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным его 

воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных результатах;  

- открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий (что 

постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни).  

  

   Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки (начиная 

с науки Нового времени) является именно создание технологий.  

      В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях:  

- были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие алгоритма; 

проанализирован феномен зарождающегося технологического общества;  

- исследованы социальные аспекты технологии.  

  

   Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности 

для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. Изменилась структура 

человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть информационный фактор. 

Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые 

послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса 

информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно 

новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение информации 

в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и рынка. 

Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. 

Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является только прелюдией к 

новой, более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения 

самымрешительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в 

«Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее —  

«Концепция преподавания предметной области «Технология»).  

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»  В 

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ  

  

   Основной целью  освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для 

перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации.  

       Задачами курса технологии являются:  

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как 

необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в 

этом социуме технологиями;  

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из 
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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, а также 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.  

    Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей формой 

учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является проектная 

деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до 

получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности достигается 

синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы 

обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых 

масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах.  

    Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для 

образования категории «знания», а именно:  

- понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 

предметную область;  

- алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к 

желаемому результату при соблюдении определённых условий;  

- предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей, 

применяемых в той или иной предметной области;  

- методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов.  

  Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспекты 

действительности, которые состоят в следующем:  

- технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что 

интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно 

для успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех этапов 

технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны 

следующие уровни освоения технологии: -  уровень представления; уровень пользователя;  

- когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий);  

    Практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, 

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование навыков 

использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в курсе 

технологии.  

  Появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние на 

процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых технологий — 

информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на развитии умения 

учиться.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

    Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и 

структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и анализа 

разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня 

освоения технологий.  

Современный курс технологии построен по модульному принципу.  

   Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных учебных 

курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных траекторий, 

что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса технологии.  
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Модуль «Производство и технология»  
    В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы к 

его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется на 

протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по «восходящему» 

принципу: от умений реализации имеющихся технологий к 

 их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать 

технологии. Освоение технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими 

методами создания значимых для человека продуктов.  

  

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 4-й промышленной революции.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»  
    В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой 

схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае 

возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею об 

универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения 

реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества.  

Модуль «Робототехника»  
   В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 

технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нём формируются навыки работы с 

когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в современном цифровом 

социуме приобретают универсальный характер.  

Модуль «Животноводство»  
   Модуль знакомит учащихся с классическими и современными технологиями в сельскохозяйственной 

сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в данном случае являются 

природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В этом случае при реализации 

технологии существенное значение имеет творческий фактор — умение в нужный момент 

скорректировать технологический процесс.  

Модуль «Растениеводство»  
      Модуль знакомит учащихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в 

данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В этом 

случае при реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор — умение в 

нужный момент скорректировать технологический процесс.  

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный предмет "Технология" изучается в 5 классе два часа в неделе, общий объем составляет 70 

часов.  

     

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
  

   ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  
  

Модуль «Производство и технология»  

  

Раздел. Преобразовательная деятельность человека.  
   Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения  
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алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм.  

  

Раздел. Простейшие машины и механизмы.  
   Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики 

передаточных механизмов.  

   Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические 

конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые модели.  

  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» Раздел. Структура 

технологии: от материала к изделию.  
Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта.  

     Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. 

Технологии и алгоритмы.  

  

Раздел. Материалы и их свойства.  
    Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё и 

 материалы.  Конструкционные  материалы.  Физические  и  технологические 

 свойства конструкционных материалов.  

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. Ткань и её 

свойства. Изделия из ткани. Виды тканей.  

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. Потребность 

человечества в древесине. Сохранение лесов.  

    Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и 

проволока.  

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами.  

    Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические 

наноструктуры.  

      Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. Аллотропные 

соединения углерода.  

  

Раздел. Основные ручные инструменты.  
   Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы с 

древесиной. Инструменты для работы с металлом. Компьютерные инструменты.  

  

Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии.  
    Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. 

Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной.  

Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи.  

      Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами.  

  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  
  

Модуль «Робототехника»  

  

Раздел. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители.  
   Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к достижению 

цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или согласно плану. 

Системы исполнителей. Общие представления о технологии. Алгоритмы и технологии.        

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. От роботов на экране компьютера 

к роботам механизмам.  

       Система команд механического робота. Управление механическим роботом.  
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        Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом робототехнического 

конструктора.  

  

Раздел. Роботы: конструирование и управление.  
Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления.  

        Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и применение.     

Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного языка программирования, 

основные инструменты и команды программирования роботов.  

  

Модуль «Животноводство»  

  

Раздел. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных.  
Домашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческой цивилизации.  

        Сельскохозяйственные животные.  

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. Разведение животных. 

Породы животных, их создание.  

Лечение животных. Понятие о ветеринарии.  

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. Животные у нас дома.  

Забота о домашних и бездомных животных.  

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы.  

  

Модуль «Растениеводство»  

  

Раздел. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.  
    Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая 

ценность человечества. История земледелия.  

Почвы, виды почв. Плодородие почв.  

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация.  

Выращивание  растений  на  школьном/приусадебном  участке.  Полезные  для 

 человека дикорастущие растения и их классификация.  

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и  

заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание:       

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной 

революции;    

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий;    

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание:  

восприятие эстетических качеств предметов труда;         

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.  
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Ценности научного познания и практической деятельности:  

осознание ценности науки как фундамента технологий;  

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:     

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами; умение распознавать информационные угрозы и осуществлять 

защиту личности от этих угроз.  

Трудовое воспитание:  

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; умение  

ориентироваться в мире современных профессий.  

Экологическое воспитание:     

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения  

баланса между природой и техносферой;        

осознание пределов преобразовательной деятельности человека.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия:  

- выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, - 

относящихся к внешнему миру;  

- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере;  

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии.  

Базовые исследовательские действия:  

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации;  

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  

- опытным путём изучать свойства различных материалов;  

- овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

величинами;  

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов.   

 Работа с информацией:  

- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; понимать 

различие между данными, информацией и знаниями;  

- владеть начальными навыками работы с «большими данными»; - владеть технологией 

трансформации данных в информацию, информации в знания.  

  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
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- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- делать выбор и брать ответственность за решение.  

 Самоконтроль (рефлексия):  

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта;  

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 

процесс её достижения.  

 Принятие себя и других:  

- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки.  

  

Овладение универсальными коммуникативными действиями.  
Общение:  

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; в  

рамках публичного представления результатов проектной деятельности; в ходе 

совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; в ходе общения с 

представителями других культур, в частности в социальных сетях.  

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта;  

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности;  

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной деятельности;  

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; уметь  

распознавать некорректную аргументацию.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

Модуль «Производство и технология»  

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме;  

выявлять причины и последствия развития техники и технологий;  

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития;  

уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: 

этапами, операциями, действиями;  

  научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности; организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; соблюдать 

правила безопасности;  

использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция);  

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и производственных задач;  

получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов; 

оперировать понятием «биотехнология»;  

классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; оперировать понятиями 

«биоэнергетика», «биометаногенез».  
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Модуль  «Технология  обработки  материалов  и  пищевых  продуктов»   

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека;  

соблюдать правила безопасности;          

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование;  

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и сформированные 

универсальные  учебные действия;  

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование;  

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования;  

получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов из 

различных материалов;  

характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов;  

применять ручные технологии обработки конструкционных материалов;  

правильно хранить пищевые продукты;      

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую ценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда;  

осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; проектировать интерьер помещения с 

использованием программных сервисов;  

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных 

изделий;  

строить чертежи простых швейных изделий;  

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;  

выполнять художественное оформление швейных изделий; выделять свойства наноструктур;  

приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях;  

получить возможность познакомиться с физическими  основы нанотехнологий и их использованием 

для конструирования новых материалов.  

  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  
  

Модуль «Робототехника»  

соблюдать правила безопасности; организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; знать и уметь 

применять основные законы робототехники; конструировать и программировать движущиеся модели;  

получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора;      владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта.  

  

Модуль «Животноводство»  

соблюдать правила безопасности; организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; характеризовать основные направления животноводства; характеризовать особенности 

основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; описывать полный технологический 

цикл получения продукции животноводства своего региона; называть виды сельскохозяйственных 

животных, характерных для данного региона; оценивать условия содержания животных в различных 

условиях; владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; характеризовать пути 

цифровизации животноводческого производства; получить возможность узнать особенности 

сельскохозяйственного производства; характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, 

их востребованность на рынке труда.  

  

Модуль «Растениеводство»  
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соблюдать правила безопасности; организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; характеризовать основные направления растениеводства; описывать полный 

технологический цикл получения  наиболее распространённой растениеводческой продукции 

своего региона; характеризовать виды и свойства почв данного региона; назвать ручные и 

механизированные инструменты обработки почвы; классифицировать культурные растения по 

различным основаниям; называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; назвать 

опасные для человека дикорастущие растения; называть полезные для человека грибы; называть 

опасные для человека грибы; владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих 

растений и их плодов; владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве;         получить 

возможность научиться использовать цифровые устройства и программные сервисы в технологии 

растениеводства; [арактеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность 

на рынке труда.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов  Дата 

изучения  

Виды деятельности  Виды, формы 

контроля  

Электрон 

ные  

(цифровы 

е)  

образоват 

ельные 

ресурсы  

все 

го  

контр 

ольны 

е  

работ 

ы  

практи 

ческие 

работы  

 Модуль 1. Производство и технология    

1.1.  Преобразовательная 

деятельность человека  

11  1  4  05.09.2022  

14.10.2022  

характеризовать познавательную и 

преобразовательную деятельность 

человека; выделять простейшие 

элементы различных моделей;  

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа;  

РЭШ  

1.2.  Простейшие машины и 

механизмы  

6  0  4  17.10.2022  

11.11.2022  

называть основные виды 

механических движений; описывать 

способы преобразования движения 

из одного вида в другой; называть 

способы передачи движения с 

заданными усилиями и скоростями; 

изображать графически 

простейшую схему машины или 

механизма, в том числе с обратной 

связью;  

Устный опрос; 

Практическая 

работа;  

РЭШ  

 Итого по модулю  17      
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Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов  

2.1.  Структура технологии: 

от материала к изделию  

6  0  0  14.11.2022 

02.12.2022  

называть основные элементы 

технологической цепочки; 

называть основные виды 

деятельности в процессе создания 

технологии; объяснять 

назначение технологии;  

читать (изображать) графическую 

структуру технологической цепочки;  

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа;  

РЭШ, 

библиотек 

а ЭПОС  
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2.2.  Материалы и изделия  8  1  2  05.12.2022  

30.12.2022  

называть основные свойства бумаги 

и области её использования; 

называть основные свойства ткани и 

области её использования; называть 

основные свойства древесины и 

области её использования; называть 

основные свойства металлов и 

области их использования; называть 

металлические детали машин и 

механизмов;  

сравнивать свойства бумаги, ткани, 

дерева, металла; предлагать 

возможные способы использования 

древесных отходов; Что такое 

энергия. Виды энергии. 

Информация. Каналы восприятия 

информации человеком. Человек 

как объект технологии. Потребности 

людей. ;  

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование;  

РЭШ,  

http://tehno 

logi.su  

 

http://tehnologi.su/
http://tehnologi.su/
http://tehnologi.su/
http://tehnologi.su/
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2.3.  Трудовые действия 

как основные 

слагаемые технологии  

10  0  8  09.01.2023  

17.02.2023  

называть основные измерительные 

инструменты; называть основные 

трудовые действия, необходимые 

при обработке данного материала; 

выбирать масштаб измерения, 

адекватный поставленной задаче; 

оценивать погрешность измерения; 

осуществлять измерение с помощью 

конкретного измерительного 

инструмента; конструировать 

технологические операции по 

обработке данного материала из 

трудовых действий;  

Накопление механической энергии. 

Способы материального  

представления и записи визуальной  

информации. Содержание социальных 

технологий.;  

Устный опрос; 

Практическая 

работа;  

РЭШ,  

Sweet  

Home 3D  
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2.4.  Основные ручные 

инструменты  

6  1  5  20.02.2023  

10.03.2023  

называть назначение инструментов 

для работы с данным материалом; 

оценивать эффективность 

использования данного инструмента; 

выбирать инструменты, необходимые 

для изготовления данного изделия; 

создавать с помощью инструментов 

простейшие изделия из бумаги, 

ткани, древесины, железа; иметь 

представление о видах  

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование;  

РЭШ  

 

      техника; инструменах; механизах 

и технических  

устройствах.;  

  

Итого по модулю  30     

Модуль 3. Растениеводство. Элементы технологии возделывания сельскохозяйственных культур   

3.1.  Почвы, виды почв, 

плодородие почв  

3  0  0  13.03.2023  

24.03.2023  

Растения как объект технологии. 

Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. Общая 

характеристика и классификация 

культурных растений.  

Устный опрос; 

Тестирование;  

РЭШ  

3.2.  Инструменты обработки 

почв  

2  0  1  03.04.2023  

07.04.2023  

Исследования культурных растений 

или опыты с ними.  

Письменный 

контроль; 

Устный опрос;  

РЭШ  

Итого по модулю  5     

Модуль 4. Животноводство. Элементы технологии выращивания сельскохозяйственных животных   
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4.1.  Приручение 

животных как фактор 

развития 

человеческой 

цивилизации.  

Сельскохозяйственные 

животные  

12  2  4  10.04.2023  

12.05.2023  

Животные и технологии 21 века. 

Животноводство и материальные 

потребности человека.  

Сельскохозяйственные животные и 

животноводство. Животные – 

помощники человека. Животные на 

службе безопасности жизни 

человека. Животные для спорта, 

отдыха, цирка и науки.  

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование;  

РЭШ  

Итого по модулю  12     

Модуль 5. Робототехника   

5.1.  Алгоритмы и 

исполнители. 

Роботы как 

исполнители  

2  0  0  15.05.2023  

19.05.2023  

Актуальность 3D-технологии и 

3Dмоделирования в современном 

обществе. Первое знакомство 3D- 

Устный опрос;  Видеоуро 

ки в 

интернет  

 

      ручка. Демонстрация возможностей 

3Dручки. Техника безопасности при 

работе с 3D-ручкой.  

  

5.2.  Роботы: 

конструирование и 

управление  

4  0  4  22.05.2023  

26.05.2023  

Самостоятельное использование 

3Dручки, рисование простой фигуры 

(квадрат, круг, треугольник). 

Самостоятельная замена пластика в 

3Dручке. Работа на бумаге, создание 

плоской фигуры по шаблону.  

Практическая 

работа;  

Видеоуро 

ки в 

интернет  

Итого по модулю  6        

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ  

70  5        32      
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ 

урока 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

Календарный 

срок 

Применение 

ЭОР 

Воспитательный 

аспект урока 

  Производство  5      Формирование 

ценностного 

взгляда на мир  

1  Что такое техносфера.   1  сентябрь  РЭШ    

2  Что такое 

потребительские блага.  

1  сентябрь  РЭШ    

3  Производство 

потребительских благ.  

1  сентябрь  РЭШ    

4  Общая характеристика 

производства.  

1  сентябрь      

5  Обзорный урок по теме  1  сентябрь      

  Методы и средства 

творческой проектной 

деятельности  

6      Возможность 

приобретения 

навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навыка 

публичного 

выступления, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки 

зрения  

6  Проектная деятельность.   1  сентябрь      

7  Что такое 

творчество.   

1  сентябрь  Библиотека  

ЭПОС  

  

8,9  Проект «Бутерброды для 

праздничного стола»  

2  сентябрь,   

октябрь  

    

10, 11  Проект «Салфетки для 

праздничного стола»  

2  октябрь      

  Технология  6      Повышение 

мотивации детей к 

получению новых 

знаний  

12  Что такое технология.   1  октябрь  РЭШ    

13  Классификация  

производства и 

технологий.  

1  октябрь      
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14  Обзорный урок по теме  1  октябрь      

15-17  Проект «Изделие из папье-

маше»  

3  октябрь,   

ноябрь  

    

  Техника  4      Повышение 

мотивации детей  

      к получению новых 

знаний  

18  Что такое техника.   1         

19-21  Инструменты, механизмы и 

технические устройства.  

3  ноябрь  РЭШ     

  Материалы для 

производства 

материальных благ  

5       Повышение 

мотивации детей к 

получению новых 

знаний  

22  Виды материалов.   1  ноябрь  РЭШ     

23  Натуральные, 

искусственные и 

синтетические материалы.  

1  ноябрь       

24  Конструкционные 

материалы.  

1  ноябрь       

25  Текстильные материалы.  1  ноябрь       

26  Сравнение свойств 

материалов  

1  декабрь       

  Свойства материалов  3       Повышение 

мотивации детей к 

получению новых 

знаний  

27  Механические свойства 

конструкционных 

материалов.   

1  декабрь       

28  Механические, физические 

и технологические свойства 

тканей из натуральных 

волокон.  

1  декабрь  РЭШ     

29  Создание коллекции разных 

материалов  

1  декабрь       
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  Технологии обработки 

материалов  

4       Возможность 

приобретения 

навыка 

самостоятельного 

решения 

теоретической и 

практической 

проблемы  

30  Технологии механической 

обработки материалов.   

1  декабрь       

31  Графическое отображение 

формы предмета.  

1  декабрь  Sweet 

3D  

Home    

32, 33  Разметка заготовки и 

изготовление простой  

2  январь       

 разделочной доски      

  Пища и здоровое питание  3      Повышение 

мотивации детей к 

получению новых 

знаний  

34  Кулинария. Основы 

рационального питания.  

1  январь  Библиотека  

ЭПОС  

  

35  Витамины и их значения в 

питании.  

1  январь  РЭШ,  

Библиотека 

ЭПОС  

  

36  Правила санитарии, 

гигиены и безопасности на 

кухне.  

1  январь      

  Технологии обработки 

овощей  

4      Возможность 

приобретения 

навыка 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

 и 

практической 

проблемы  

37  Овощи в питании человека.  

Технология механической 

кулинарной обработки 

овощей.  

1  январь  РЭШ    

38  Украшение блюд. 

Фигурная нарезка овощей.  

1  февраль      

39  Карвинг из овощей или 

фруктов.  

1  февраль      
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40  Технология  тепловой 

обработки овощей.  

1  февраль      

  Технология 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии  

4      Повышение 

мотивации детей к 

получению новых 

знаний  

41  Что такое энергия.  Виды 

энергии.  

1  февраль  РЭШ    

42  Накопление механической 

энергии.  

1  февраль      

43, 

44  

Изготовление и испытание 

двух волчков. (Йо-Йо)  

2  февраль      

  Технологии 

получения, обработки 

и использования 

информации  

3      Возможность 

приобретения 

навыка 

самостоятельного  

решения 

теоретичнской и 

практической 

проблемы  

    

45  Информация.  Каналы 

восприятия 

информации 

человеком.  

1  февраль  РЭШ    

46  Способы 

материального 

представления и записи 

визуальной 

информации.  

1  март      

47  Построение эскиза и 

технического рисунка 

объекта.  

1  март      

  Технологии 

растениеводства  

5      Возможность 

приобретения 

навыка 

самостоятельного 

решения 

теоретических и 

практических 

проблем  

48  Растения как объект 

технологии.   

1  март  РЭШ    
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49  Значение культурных 

растений в 

жизнедеятельности 

человека.  

1  март      

50  Общая характеристика и 

классификация 

культурных растений.  

1  март      

51  Исследования культурных 

растений или опыты с 

ними.  

1  март      

52  Подбор ассортимента и 

выгонка зеленных 

культур в домашних 

условиях.  

1  март      

  Животный мир в 

техносфере  

4      Повышение 

мотивации детей к 

получению новых 

знаний  

53  Животные и технологии 21 

века.   

1  апрель  РЭШ    

54  Животноводство  и 

материальные потребности 

человека.  

1  апрель      

55, 56  Изготовление 

 кормушки для птиц.  

 2  апрель      

  Технологии 

животноводства  

 6      Возможность 

приобретения 

навыка 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы  

57  Сельскохозяйственные 

животные и 

животноводство.   

 1  апрель      

58  Животные – помощники 

человека.  

 1  апрель  Видеоуроки в 

интернет  

  

59  Животные на службе 

безопасности жизни 

человека.  

1   апрель  Видеоуроки в 

интернет  

  

60  Животные для спорта, 

отдыха, цирка и науки.  

1   апрель  Видеоуроки в 

интернет  

  

61,62  План создания контактного 

зоопарка.  

2         
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  Социальные технологии  2       Возможность 

приобретения 

навыка 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы  

63  Человек как объект 

технологии.  

Потребности людей.  

1   май  РЭШ    

64  Содержание социальных 

технологий.  

  

1   май      

  Робототехника  6         

65  Роботы. 3D-технологии 

и 3D-моделирование в 

современном обществе.  

1   май      

66  Первое знакомство - 

3Dручка. Демонстрация 

возможностей 3D-

ручки.  

1   май      

67-70  Создание с помощью 

3Dручки плоской фигуры 

по шаблону.  

4   май      

  ИТОГО  70         

      
2.1.11. Физическая культура  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

При создании рабочей программы 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 рабочей программе нашли 

свои отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

российского общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования 

родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, 

внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс.  

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки 

учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных 

физических качеств.  

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего 

общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению 

нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО».  
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

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 трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 

класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников 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 рабочей программы определяется вектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических способностей 

и их целенаправленного развития.  

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации 

школьников 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 в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 

становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», 

которое  представляется  двигательной  деятельностью  с  её  базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно- процессуальным (физическое 

совершенствование).  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла, содержание рабочей программы 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. 

Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта.  

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность.  

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, 

модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания 

базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках 

данного модуля, представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки».  
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ  

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно 102 часа. 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 общего 

образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования».  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и 

формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; 

организация спортивной работы в общеобразовательной школе.  

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 учащихся школы, 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 

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 
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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.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 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 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 
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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  

Универсальные познавательные 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; устанавливать связь 

негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины нарушений, 

измерять индивидуальную форму и 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.  

Универсальные коммуникативные 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 учащимися, 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. 

Универсальные учебные регулятивные 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 
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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 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); 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); тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов  Дата  

изучения  

Виды деятельности  Виды, 

формы 

контрол 

я  

Электронн 

ые  

(цифровые) 

образовате 

льные 

ресурсы  

всего  контрольн 

ые работы  

практичес 

кие 

работы  

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

1.1.  Знакомство с программным 

материалом и требованиями к его 

освоению  

1        обсуждают задачи и содержание 

занятий физической культурой на 

предстоящий учебный год;; 

высказывают свои пожелания и 

предложения, конкретизируют 

требования по отдельным разделам и 

темам;  

Устный 

опрос;  

http://www.i

t 

n.ru/communi 

ties.  

  

http://www.o 

penclass.ru  

  

http://metods 

ovet.su/dir/fiz 

1.2.  Знакомство с системой 

дополнительного обучения 

физической культуре и 

организацией спортивной 

работы в школе  

1        задают вопросы по организации 

спортивных соревнований, делают 

выводы о возможном в них 

участии;  

Устный 

опрос;  

_kultura/9  

  

http://spo.1se 

ptember.ru/ur 

ok/  

1.3.  Знакомство с понятием 

«здоровый образ жизни» и 

значением здорового 

образа жизни в 

жизнедеятельности 

современного человека  

0.5        характеризуют Олимпийские игры 

как яркое культурное событие 

Древнего мира; излагают версию 

их появления и причины 

завершения;;  

Устный 

опрос;  

- 

http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.it-n.ru/communities.
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1.4.  Знакомство с историей древних 

Олимпийских игр  

0.5        анализируют состав видов спорта, 

входивших в программу  

Олимпийских игр Древней Греции,  

Устный 

опрос;  

 

      сравнивают их с видами спорта 

из программы современных 

Олимпийских игр;;  

  

Итого по разделу   3    

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1.  Режим дня и его значение для 

современного школьника  

0.5        знакомятся с понятием  

«работоспособность» и изменениями 

показателей работоспособности в 

течение дня;;  

  http://www.i

t 

n.ru/communi 

ties.  

http://www.o 

penclass.ru 

http://metods 

ovet.su/dir/fiz 

2.2.  Самостоятельное составление 

индивидуального режима дня  

0.5        составляют индивидуальный режим  

дня и оформляют его в виде таблицы.;  

  

2.3.  Физическое развитие человека и 

факторы, влияющие на его 

показатели  

0.5        знакомятся с понятием «физическое 

развитие» в значении  

«процесс взросления организма 

под влиянием наследственных 

программ»;;  

  

_kultura/9 

http://spo.1se 

ptember.ru/ur 

ok/ 

http://www.fi 

zkult-ura.ru/ 

uchportal.ru/ 

http://uslide.r 

u/fizkultura  

2.4.  Осанка как показатель 

физического развития и здоровья 

школьника  

0.5        приводят примеры влияния занятий 

физическими упражнениями на 

показатели физического развития.;  

  

2.5.  Измерение 

индивидуальных 

показателей физического 

развития  

0.5        измеряют показатели 

индивидуального физического 

развития (длины и массы тела, 

  

  

- 

http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.uchportal.ru/load/102
http://www.uchportal.ru/load/102
http://www.uchportal.ru/load/102
http://www.uchportal.ru/load/102
http://www.uchportal.ru/load/102
http://www.uchportal.ru/load/102
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://www.it-n.ru/communities.
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окружности грудной клетки, 

осанки):; 

2.6.  Упражнения для профилактики 

нарушения осанки  

0.5        заполняют таблицу индивидуальных 

показателей.;  

Практиче 

ская 

работа;  

http://videour 

oki.net    

  

pedsovet.su/  
2.7.  Организация и проведение 

самостоятельных занятий  

0.5        составляют комплекс упражнений 

для укрепления мышц туловища; 

самостоятельно разучивают технику  

  

 

      их выполнения;    

2.8.  Процедура определения 

состояния организма с помощью 

одномоментной функциональной 

пробы  

0.5        рассматривают возможные виды 

самостоятельных занятий на 

открытых площадках и в домашних 

условиях, приводят примеры их 

целевого предназначения 

(оздоровительные мероприятия в 

режиме дня, спортивные игры и 

развлечения с использованием 

физических упражнений и др.);;  

  

2.9.  Исследование влияния 

оздоровительных форм занятий 

физической культурой на работу 

сердца  

0.5        составляют комплексы упражнений с 

предметами и без предметов на 

голове; самостоятельно разучивают 

технику их выполнения;;  

   

http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://pedsovet.su/load/220
http://pedsovet.su/load/220
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2.10  Ведение дневника физической 

культуры  

0.5        составляют дневник физической 

культуры;  

Практиче 

ская 

работа;  

Итого по разделу   5    

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

3.1.  Знакомство с понятием  

«физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

1        знакомятся с понятием  

«физкультурно-оздоровительная 

деятельность», ролью и значением 

физкультурно- оздоровительной 

деятельности в здоровом образе 

жизни современного человека.;  

  http://www.i

t 

n.ru/communi 

ties.  

  

http://www.o 

penclass.ru  

  

http://metods 

ovet.su/dir/fiz 

3.2.  Упражнения утренней зарядки  1        отбирают и составляют комплексы 

упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток для занятий в 

домашних условиях без предметов, с  

Практиче 

ская 

работа;  

 

 

      гимнастической палкой и гантелями, 

с использованием стула;;  

 _kultura/9  

  

http://spo.1se 

3.3.  Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики  

1        записывают содержание комплексов 

и регулярность их выполнения в 

дневнике физической культуры.;  

  ptember.ru/ur 

ok/  

  

http://www.fi 

zkult-ura.ru/  

  

uchportal.ru/  

3.4.  Водные процедуры после 

утренней зарядки  

1        знакомятся и записывают содержание 

комплексов в дневник физической 

культуры;;  

   

- 

http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.uchportal.ru/load/102
http://www.uchportal.ru/load/102
http://www.uchportal.ru/load/102
http://www.uchportal.ru/load/102
http://www.uchportal.ru/load/102
http://www.it-n.ru/communities.
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3.5.  Упражнения на развитие гибкости  1        разучивают упражнения 

дыхательной и зрительной 

гимнастики для 

профилактики утомления во 

время учебных занятий.;  

Практиче 

ская 

работа;  

  

http://uslide.r 

u/fizkultura  

  

http://videour 

oki.net    

  

pedsovet.su/  

3.6.  Упражнения на развитие 

координации  

1        закрепляют и совершенствуют 

навыки проведения 

закаливающей процедуры 

способом обливания;;  

Практиче 

ская 

работа;  

3.7.  Упражнения на формирование 

телосложения  

1        записывают содержание комплексов 

и регулярность их выполнения в 

дневнике физической культуры;;  

  

3.8.  Модуль «Гимнастика».  

Знакомство с понятием 

«спортивно- 

оздоровительная 

деятельность  

1        совершенствуют кувырок вперёд в 

группировке в полной координации;;  

  

3.9.  Модуль «Гимнастика». Кувырок 

вперёд в группировке  

1        совершенствуют технику кувырка 

вперёд за счёт повторения техники 

подводящих упражнений (перекаты 

и прыжки на месте, толчком двумя 

ногами в группировке);;  

Зачет;  

3.10.  Модуль «Гимнастика». Кувырок 

назад в группировке  

1        описывают технику выполнения 

кувырка назад в группировке с 

выделением фаз движения, 

характеризуют возможные ошибки и 

причины их появления на основе 

предшествующего опыта;;  

Практиче 

ская 

работа;  

  

http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://pedsovet.su/load/220
http://pedsovet.su/load/220
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3.11.  Модуль «Гимнастика». Кувырок 

вперёд ноги «скрёстно»  

1        выполняют кувырок вперёд ноги 

«скрёстно» по фазам и в полной 

координации;;  

Практиче 

ская 

работа;  

3.12.  Модуль «Гимнастика». Кувырок 

назад из стойки на лопатках  

1        описывают технику выполнения 

кувырка из стойки на лопатках по 

фазам движения;;  

Практиче 

ская 

работа;  

3.13.  Модуль «Гимнастика». Опорный 

прыжок на гимнастического 

козла  

  1        знакомятся с комбинацией, 

анализируют трудность выполнения 

её упражнений;;  

Практиче 

ская 

работа;  

3.14.  Модуль «Гимнастика». 

Гимнастическая комбинация на 

низком гимнастическом бревне  

1        контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

сравнивают её с образцом и 

выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения  

(обучение в группах);  

Практиче 

ская 

работа;  

3.15.  Модуль «Гимнастика». Лазанье и 

перелезание на гимнастической 

стенке  

1        контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

сравнивают её с образцом и 

выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения  

(обучение в группах);  

  

3.16.  Модуль «Гимнастика».  

Расхождение на  

гимнастической скамейке в  

парах  

1        разучивают технику расхождения 

правым и левым боком при 

передвижении на полу и на 

гимнастической скамейке (обучение 

в парах);;  

 Зачет  
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3.17.  Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с 

равномерной скоростью на 

длинные дистанции  

  1        закрепляют и совершенствуют 

технику высокого старта:;  

Зачет  

3.18.  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Знакомство с рекомендациями 

по технике безопасности во 

время выполнения беговых 

упражнений на  

самостоятельных занятиях 

лёгкой атлетикой  

1        знакомятся с образцом учителя, 

анализируют и уточняют детали и 

элементы техники;;  

Зачет  

3.19.  Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с 

максимальной скоростью на 

короткие дистанции  

  1        описывают технику равномерного 

бега и разучивают его на учебной 

дистанции (за лидером, с коррекцией 

скорости передвижения учителем);;  

  

3.20.  Модуль «Лёгкая 

атлетика». Прыжок в 

длину с разбега способом 

«согнув ноги»  

1        повторяют описание техники прыжка 

и его отдельные фазы;;  

Практиче 

ская 

работа;  

3.21.  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Прыжки в высоту с прямого 

разбега  

1        разучивают стартовое и финишное 

ускорение;;  

Практиче 

ская 

работа;  

3.22.  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Знакомство с рекомендациями 

учителя по технике 

безопасности на занятиях 

прыжками и со способами их 

использования для развития 

скоростно-силовых  

1        разучивают стартовое и финишное 

ускорение;;  

Практиче 

ская 

работа;  
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 способностей         

3.23.  Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание 

малого мяча в 

неподвижную мишень  

1        метают малый мяч на дальность по 

фазам движения и в полной 

координации;  

  

3.24.  Модуль «Лёгкая атлетика».  

Знакомство с рекомендациями 

по технике безопасности при 

выполнении упражнений в 

метании малого мяча и со 

способами их использования 

для развития точности 

движения  

1        разучивают технику метания малого 

мяча на дальность с трёх шагов 

разбега, с помощью подводящих и 

имитационных упражнений;;  

  

3.25.  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Метание малого мяча на 

дальность  

1        разучивают технику метания малого 

мяча на дальность с трёх шагов 

разбега, с помощью подводящих и 

имитационных упражнений;;  

    

3.26.  Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение на 

лыжах попеременным 

двухшажным ходом  

1        закрепляют и совершенствуют 

технику передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным ходом;;  

  

3.27.  Модуль «Зимние виды спорта». 

Знакомство с рекомендациями 

1  

  

      знакомятся с рекомендациями 

учителя по технике безопасности на 

Практиче http://metods 

ovet.su/dir/fiz 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
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учителя по технике 

безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой; 

способами использования 

упражнений в передвижении на 

лыжах для развития  

занятиях лыжной подготовкой; 

способами использования 

упражнений в передвижении на 

лыжах для развития выносливости».;  

ская 

работа;  

_kultura/9  

  

http://spo.1se 

ptember.ru/ur 

ok/  

  

 выносливости        http://www.fi 

zkult-ura.ru/  

  

uchportal.ru/  

  

http://uslide.r 

u/fizkultura  

  

http://videour 

oki.net    

  

pedsovet.su/  

3.28.  Модуль «Зимние виды 

спорта». Повороты на 

лыжах способом 

переступания  

1        закрепляют и совершенствуют 

технику поворота на лыжах способом 

переступания на месте и при 

передвижении по учебной 

дистанции;;  

Зачет  

3.29.  Модуль «Зимние виды 

спорта». Подъём в горку на 

лыжах способом «лесенка»  

1        разучивают технику подъёма 

на лыжах способом «лесенка» 

на небольшую горку;;  

Зачет  

3.30.  Модуль «Зимние виды спорта». 

Спуск на лыжах с пологого 

склона  

1        разучивают и закрепляют спуск с 

пологого склона в низкой стойке;;  

Зачет  

3.31.  Модуль «Зимние виды 

спорта». Преодоление 

небольших препятствий при 

спуске с пологого склона  

2        разучивают и закрепляют 

технику преодоления небольших 

бугров и впадин при спуске с 

пологого склона;;  

Зачет  

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.uchportal.ru/load/102
http://www.uchportal.ru/load/102
http://www.uchportal.ru/load/102
http://www.uchportal.ru/load/102
http://www.uchportal.ru/load/102
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://pedsovet.su/load/220
http://pedsovet.su/load/220
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3.32.  Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Передача 

баскетбольного мяча двумя 

руками от груди  

2        рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 

учителя в передаче мяча двумя 

руками от груди, стоя на месте, 

анализируют фазы и элементы 

техники;;  

  

3.33.  Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих упражнений 

для  

2        знакомятся с рекомендациями 

учителя по использованию 

подготовительных и 

подводящих упражнений для 

освоения технических действий 

игры  

баскетбол;  

Практиче 

ская 

работа;  

 

 освоения технических действий 

игры баскетбол  

       

3.34.  Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Передача 

мяча двумя руками от 

груди, на месте и в 

движении  

2        закрепляют и совершенствуют 

технику передачи мяча двумя руками 

от груди на месте (обучение в парах);;  

  

3.35.  Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Ведение мяча 

на месте и в движении «по 

прямой», «по кругу» и  

«змейкой»  

2        разучивают технику ведения 

баскетбольного мяча «по кругу» и  

«змейкой».;  
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3.36.  Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди 

с места  

2        описывают технику выполнения 

броска, сравнивают её с 

имеющимся опытом, определяют 

возможные ошибки и причины их 

появления, делают выводы;;  

Зачет  

3.37.  Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Ранее разученные 

технические действия с мячом  

2        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;;  

  

3.38.  Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Прямая 

нижняя подача мяча в 

волейболе  

2        контролируют технику выполнения 

подачи другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения  

(обучение в парах);;  

  

 

3.39.  Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих упражнений для 

освоения технических действий 

игры волейбол  

2        закрепляют и совершенствуют 

технику подачи мяча;;  

Практиче 

ская 

работа;  
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3.40.  Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Приём и 

передача волейбольного 

мяча двумя руками снизу 

на месте и в движении  

2        закрепляют и совершенствуют 

технику приёма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками 

снизу с места (обучение в парах);;  

   

  

  

  

3.41.  Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Приём и 

передача волейбольного 

мяча двумя руками сверху 

на месте и в движении  

2        закрепляют и совершенствуют 

технику приёма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками 

сверху с места (обучение в парах);;  

  

3.42.  Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Ранее разученные 

технические действия с мячом  

2        рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 

учителя, определяют фазы движения 

и особенности их технического 

выполнения, проводят сравнения в 

технике приёма и передачи, в 

положении стоя на месте и в 

движении, определяют различия в 

технике выполнения;;  

  

3.43.  Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Удар по 

неподвижному мячу  

2        рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники удара 

по мячу учителя, определяют фазы  

Практиче 

ская 

работа;  

 

      движения и особенности их 

технического выполнения;;  
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3.44.  Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих упражнений для 

освоения технических действий 

игры футбол  

2        закрепляют и совершенствуют 

технику ведения футбольного мяча с 

изменением направления движения.;  

Практиче 

ская 

работа;  

3.45.  Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Остановка 

катящегося мяча внутренней 

стороной стопы  

2        закрепляют и совершенствуют 

технику удара по неподвижному 

мячу внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега.;  

Практиче 

ская 

работа;  

3.46.  Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Ведение 

футбольного мяча  

2        рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный 

образец техники ведения 

футбольного мяча «по прямой», «по 

кругу», «змейкой», выделяют 

отличительные элементы в технике 

такого ведения, делают выводы;;  

Практиче 

ская 

работа;  

3.47.  Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Обводка мячом 

ориентиров  

2        описывают технику выполнения 

обводки конусов, определяют 

возможные ошибки и причины их 

появления, рассматривают способы 

устранения;;  

Практиче 

ская 

работа;  

Итого по разделу   64    

Раздел 4. СПОРТ  
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4.1.  Физическая подготовка: освоение 

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО  

30        осваивают содержания Примерных 

модульных программ по физической 

культуре или рабочей программы 

базовой физической подготовки;; 

демонстрируют приросты в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО;  

  http://metods 

ovet.su/dir/fiz 

_kultura/9  

Итого по разделу   30       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

102  0  0     

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п  
Наименование 

разделов, тем  

Кол-во 

часов  

Календарные 

сроки  Применение ЭОР  

Воспитательный 

аспект урока  

  Легкая атлетика  16    http://www.opencla Повышение 

мотивации детей 

к получению 

знаний, 

налаживание 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе.  

ss.ru  

http://www.fizkult- 1 – 4  Беговые упражнения  4  Сентябрь  

5 – 8  Прыжковые 

упражнения  

4  Сентябрь  

ura.ru/  

http://uslide.ru/fizku 

9 – 11  Метание малого мяча  3  Сентябрь  

ltura  

12  Тест – Бег 30 м  1  Сентябрь  

13 – 14  Развитие 

выносливости  

2  Октябрь  

15 - 16  Бег 1000 м  2  Октябрь  

  Баскетбол  14        

  

  

   

Возможность 

приобретения 

навыка 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы.  

17  Краткая 

характеристика вида 

спорта. Требования к 

технике безопасности.  

1  Октябрь  http://www.opencla 

ss.ru  

http://videouroki.net 

http://www.fizkult- 

ura.ru/  

  

http://uslide.ru/fizku 
18 – 19  Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек  

2  Октябрь  

ltura  

  

http://www.it- 20 – 22  Освоение техники 

ведения мяча.  

3  Октябрь  

n.ru/communities.  

23 – 25  Овладение техникой 

бросков мяча  

3  Октябрь  

 

26 – 27  Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей  

2  Октябрь  

28  Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей  

1  Ноябрь  

http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://uslide.ru/fizkultura
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://www.openclass.ru/
http://videouroki.net/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://uslide.ru/fizkultura
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://videouroki.net/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
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29 - 30  Освоение ловли и 

передач мяча  

2  Ноябрь  

  Гимнастика  20      Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ,  

31  Краткая 

характеристика вида 

спорта. Требования к 

технике безопасности  

1  Ноябрь  http://www.opencla 

ss.ru  

http://www.fizkult- 

ura.ru/  

 

32 – 33  Организующие 

команды и приемы  

2  Ноябрь  http://uslide.ru/fizku становление 

гуманистических 

и 

демократических 

ценностей.  
ltura http://www.it- 34 – 35  Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (без 

предметов и с 

предметами)  

2  Ноябрь  

n.ru/communities.  

 

36  Акробатические 

упражнения и 

комбинации  

1  Ноябрь  

37 – 38  Акробатические 

упражнения и 

комбинации  

2  Декабрь    

39 – 40  Развитие гибкости  2  Декабрь  http://www.opencla 

ss.ru  

http://www.fizkult- 41 – 43  Развитие силовых и 

скоростно-силовых 

способностей  

3  Декабрь  

ura.ru/  

http://uslide.ru/fizku 

44 – 46  Упражнения и 

комбинации на 

гимнастических 

брусьях  

3  Декабрь  

ltura http://www.it- 

n.ru/communities.  

 

47  Опорные прыжки  1  Декабрь  

48  Знания о физической 

культуре  

1  Декабрь  

49 - 50  Опорные прыжки  2  Январь  

  Лыжная подготовка  20        

51  Краткая 

характеристика вида 

1  Январь  http://www.opencla 

ss.ru  

http://www.fizkult- 

http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://www.it-n.ru/communities.
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
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спорта. Требования к 

технике безопасности  

ura.ru/  

http://uslide.ru/fizku 

52  Тест – Бег 1 км  1  Январь  

ltura  

53 – 57  Освоение техники 

лыжных ходов  

5  Январь  

58  Бег 1500 м  1    

59 – 69  Освоение техники 

лыжных ходов  

11  Февраль  

70  Знания  1  Март  

  Волейбол  12      Формирование 

уважительного 

отношения к  

 иному мнению,  

выработка 

умения терпимо 

относится  

71  Краткая 

характеристика вида 

спорта. Требования о 

технике безопасности.  

1  Март  http://www.opencla 

ss.ru  

http://videouroki.net 

  

http://www.fizkult- 
72 – 74  Овладение техникой  3  Март  

 

 передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек.  

  ura.ru/  

http://uslide.ru/fizku 

к окружающим.  

Развитие 

чувства 

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

другим людям.  

ltura  

75 – 77  Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей  

3  Март  

78  Знания о спортивной 

игре  

1  Март  

79  Знания о спортивной 

игре  

1  Апрель  

80 - 82  Освоение техники 

нижней прямой 

подачи  

3  Апрель  

  Легкая атлетика  16      Получение 

социально 

значимого 

опыта 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи  

83 – 85  Беговые упражнения  3  Апрель  http://www.opencla 

ss.ru  

  86  Бег 1000 м  1    

87 – 90  Прыжковые 

упражнения  

4  Апрель    

91 – 93  Метание малого мяча  3  Май  http://www.opencla 

ss.ru  

http://www.fizkult- 94 – 96  3  Май  

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://www.openclass.ru/
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://videouroki.net/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://uslide.ru/fizkultura
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
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Развитие 

выносливости  ura.ru/  

97  Бег 2000 м  1    

98  Знания о физической 

культуре  

1  Май  

  Футбол  7      Возможность  

приобретения  

опыта ведения 

конструктивного 

диалога.  

99 – 

102  

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей  

4  Май  http://videouroki.net 

http://www.it- 

n.ru/communities.    

 

103 – 

105  

Резервные часы  3    

  Итого  105        

   

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) обучающихся на уровне ООО в 

МБОУ «Бикбардинская ООШ» составлена в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования». 

Программа формирования УУД конкретизирует требования ФГОС ООО к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. Универсальные учебные 
действия трактуются во ФГОС ООО как обобщенные учебные действия, позволяющие решать 
широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.  
Программа формирования УУД нацелена на обеспечение умения школьников учиться, 
дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, и 

развивающего потенциала общего образования.  
Программа формирования УУД на уровне ООО составлена в соответствии с Федеральной 
образовательной программой основного общего образования и включает три раздела:  
• целевой;  
• содержательный;  
• организационный.  
В соответствии с ФГОС ООО программа формирования УУД 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 деятельности.  
Целевой раздел  
Целью программы является формирование УУД обучающихся. УУД позволяют решать широкий 
круг задач в различных предметных областях и являются результатами освоения обучающимися 
ООП ООО.  

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://www.it-n.ru/communities.
http://videouroki.net/
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
http://www.it-n.ru/communities.
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Программа формирования УУД у обучающихся обеспечивает:  
• 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 учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах;  
• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности;  
• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ;  
• на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 
умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;  
• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 
общества.  
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).  
Содержательный раздел  
Программа формирования УУД у обучающихся МБОУ «Бикбардинская ООШ» содержит:  
1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  
2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 
деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.  
1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов  
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Содержание основного общего образования определяется ООП ООО. Предметное учебное 
содержание фиксируется в рабочих программах.  
Педагоги используют федеральные рабочие программы, в которых определенные во ФГОС ООО 
УУД отражаются в трех компонентах:  
• как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 
освоения учебного предмета на уровне основного общего образования» (представлены в 

содержательном разделе ООП ООО);  
• в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 
содержания (представлены в содержательном разделе ООП ООО);  
• в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования (представлены в 

рабочих программах по учебным предметам).  
Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по предметным областям.  
1. Русский язык и литература.  
1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 
действий:  
- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.  

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.  

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа.  

- Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии.  

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев.  

- 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.  

1.2. 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 причинноследственных связей 

и зависимостей объектов между собой.  

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического 

миниисследования, 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.  
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- 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).  

1.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией:  
- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать информацию,, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать 

информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать 

информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной 

учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации.  

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации.  

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и 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.  

1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: - Владеть различными 

видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой 

и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме.  

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

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

позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.  

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности.  

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и 

условиям общения.  
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- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.  

1.5. 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.  

2. Иностранный язык.  
2.1. 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 другие).  

- 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).  

2.2. 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).  

- 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.  

2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:  
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- 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.  

3. Математика и информатика  
3.1. 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.  

- 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.  

3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий.  
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- 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.  

3.3. 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.  

3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде.  

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.  

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.  

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации.  

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

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.  

3.5. 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.  

4. Естественно-научные предметы  
4.1. 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.  
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- 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.  

4.2. 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.  

4.3. 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 Интернета.  

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин 

и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

- 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 человек.  

- 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.  

4.5. 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 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.  
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- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.  

5. Общественно-научные предметы.  
5.1. 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 родного края, населенного пункта), привлекая материалы 

музеев, библиотек, СМИ.  

- 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.  

5.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий.  
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- 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.  

5.3. 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.  

- 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 обучающегося 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).  

5.4. 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.  
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- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией.  

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам.  

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации.  

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества.  

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности.  

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.  

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с 

партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.  

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов.  

- Разделять сферу ответственности.  

5.5. 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 

предлагаемые варианты решений.  

2.2.1. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности  
С целью формирования УУД на уровне ООО в МБОУ «Бикбардинская ООШ» организована учебно-
исследовательская и проектная деятельность обучающихся (далее — УИПД).  
Организация УИПД обеспечивает 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 в МБОУ «Бикбардинская ООШ» осуществляется обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса).  
Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися МБОУ  
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«Бикбардинская ООШ» 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 в МБОУ «Бикбардинская ООШ» 
обеспечивает возможность включения всех обучающихся в УИПД.  
2.2.2. Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности  
Особенность учебно-исследовательской деятельности (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 опытно-экспериментальной проверки.  
УИД направлена на решение следующих педагогических задач:  
• формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 
предполагающие неиспользование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 
посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;  
• овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения 
формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать 
обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных).  
Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть 
на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  
УИД обучающихся включает в себя ряд этапов:  
• обоснование актуальности исследования;  
• планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 
цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария);  
• собственное проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 
результатов работ, проверка гипотезы;  
• описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 
деятельности в виде конечного продукта;  
• представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 
прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные 
в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике.  
2.2.3. Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности  
УИД обучающихся в рамках урочной деятельности осуществляется в учебное время, которое 
специально выделено на организацию полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 
выполнения домашних заданий.  
С учетом того, что учебное время крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на 

реализацию задач предметного обучения, УИД обучающихся в урочное время включает два 
основных направления исследований:  
• предметные учебные исследования;  
• междисциплинарные учебные исследования.  
Предметные учебные исследования нацелены 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 или групповом форматах.  
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В рамках урочной деятельности в школе реализуются следующие формы организации 
исследовательской деятельности обучающихся:  
• урок-исследование;  
• урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;  
• урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности  
(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);  
• урок-консультация;  
• мини-исследование в рамках домашнего задания.  
Формами представления итогов учебных исследований обучающихся являются:  
• доклад, реферат;  
• статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 
областям.  
2.2.4. Особенность организации УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности  
В рамках внеурочной деятельности имеется достаточно времени на организацию и проведение 
развернутого и полноценного исследования.  
В рамках внеурочной деятельности обучающиеся осуществляют учебные исследования по 

следующим направлениям:  
• социально-гуманитарное;  
• филологическое;  
• естественно-научное;  
• информационно-технологическое;  
• междисциплинарное.  
Основными формами организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся 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 учебно-исследовательской деятельности обучающихся во внеурочное 
время используются следующие формы 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.  
2.2.5. Оценивание результатов УИД обучающихся  
Основными критериями оценивания учебного исследования является то, насколько доказательно и 

корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 
сформулированные цель, задачи, гипотеза.  
Оценка результатов УИД учитывает, 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);  
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• 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.  
2.2.6. Особенности реализации проектной деятельности  
Проектная деятельность обучающихся (ПД) 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, социально-значимой или 
познавательной проблемы.  
Проектные задачи 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?».  
2.2.7. Особенность организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности  
Проектная деятельность обучающихся в урочное время реализуется по двум направлениям:  
• предметные проекты;  
• метапредметные проекты.  
Предметные проекты нацелены на решение задач предметного обучения. Метапредметные проекты 
сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненнопрактического, 
социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения.  
Проектная деятельность обучающихся реализуется в следующих формах:  
• 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).  
Основными формами представления итогов проектной деятельности, проводимой в урочное время, 
являются:  
• материальный объект, макет, конструкторское изделие;  
• отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  
При недостаточности времени на реализацию полноценного проекта на уроке педагоги используют 
на уроках учебные задачи, которые нацеливают обучающихся на решение следующих практико-
ориентированных 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)?  
2.2.8. Особенность организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности  
Проектная деятельность обучающихся во внеурочное время осуществляется по следующим 
направлениям:  
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• гуманитарное;  
• естественно-научное;  
• социально-ориентированное;  
• инженерно-техническое;  
• художественно-творческое;  
• спортивно-оздоровительное;  
• туристско-краеведческое.  
Основными формами организации проектной деятельности обучающихся во внеурочное время 
являются:  
• творческие мастерские;  
• экспериментальные лаборатории;  
• конструкторское бюро;  
• проектные недели;  
• практикумы.  
Для представления итогов проектной деятельности обучающихся во внеурочное время используются 
следующие формы предъявления результатов:  
• материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и др.);  
• медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.);  
• публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), 
театральная постановка и др.);  
• отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  
2.2.9. Оценивание результатов ПД обучающихся  
Основными критериями оценивания учебного проекта является то, насколько практичен полученный 
результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный 
продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему.  
В ходе оценки учитывается, насколько обучающемуся 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, взаимооценку деятельности в 

группе.  
Оценивание ПД происходит в рамках публичной презентации проекта. В процессе публичной 
презентации 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).  
2.2.10. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы формирования УУД  
С целью разработки и реализации программы формирования УУД создана рабочая группа.  
Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям:  
• разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД на основе ФОП и ФРП, выделение общих для всех предметов планируемых 
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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 др.);  
• 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. 
План действий рабочей группы по разработке программы формирования УУД  

Этап  Действия  

Подготовительный  Провести аналитическую работу:  
• рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, 
методические материалы могут быть использованы в школе для 
наиболее эффективного выполнения задач программы формирования 
УУД;  
• определить состав детей с особыми образовательными 
потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий;  
• проанализировать результаты учащихся по линии развития 
УУД на предыдущем уровне;  
• проанализировать и обсудить опыт применения успешных 
практик, в том числе с использованием информационных ресурсов 
образовательной организации  

Основной  Разработка общей стратегии развития УУД, организации и механизма 
реализации задач программы.  
Подготовка описания специальных требований к условиям реализации 
программы развития УУД  
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Заключительный  Обсуждение хода реализации программы на методических 
семинарах с привлечением внешних консультантов из других 
образовательных, научных, социальных организаций  

2.2.11. Основные подходы к формированию УУД на уроках  

УУД  Формы организации 
деятельности по формированию 
УУД  

Основные виды деятельности, 
обеспечивающие формирование 
УУД  

Познавательные   

Базовые логические 
действия  

Уроки по предметам; внеурочные 
занятия; кружки; участие в 

олимпиадах и интеллектуальных 
соревнованиях 

 

Анализ текста; сравнение 
объектов; создание 
сравнительных таблиц; решение 
уравнений; применение формул;  
применение понятий для решения 
учебных задач;  
применение знания предмета 
для решения задач из других 
предметов 

 

Базовые 
исследовательские 
действия  

Интегративные 
межпредметные проекты в 

рамках проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности;  
школьные и внешкольные 
конференции 

Выявление противоречий; 
построение гипотез; 
проведение эксперимента;  
обобщение данных, полученных 
в ходе эксперимента  

Работа с 

информацией  
Уроки по предметам; 
внеурочные занятия;  
интегративные 
межпредметные проекты в 

рамках проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности 

  

Создание и редактирование 
текстов;  
поиск и анализ информации 
в Интернете;  
создание и редактирование 
электронных таблиц;  
использование средств для 
построения диаграмм, графиков, 
блок-схем, других графических 
объектов;  
создание и редактирование 
презентаций 

Коммуникативные  
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Общение  Уроки по 

предметам; 
внеурочные 
занятия; кружки;  
внеурочные и внешкольные 
активности 

Выступление с докладом, 
сообщением; участие в 

диалогах и дискуссиях; участие 
в дебатах; участие в 

конференциях сетевая 
коммуникация между 
учениками и (или) учителем 

Совместная 
деятельность  

Уроки по предметам; 
внеурочные занятия;  
интегративные 
межпредметные проекты в 

рамках проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности;  
внеурочные и внешкольные 
активности 

Работа в группах, в парах; 
подготовка группового проекта;  
подготовка 
образовательных событий; 
участие в самоуправлении 

  

Регулятивные  

Самоорганизация  Уроки по предметам; 
внеурочные занятия;  
интегративные ежпредметные 
проекты в рамках проектной и 

учебно-исследовательской 
деятельности 

Планирование работы;  
выбор способа решения 
учебной задачи; составление 
алгоритма действий 

Самоконтроль  Уроки по предметам; 
внеурочные занятия;  
интегративные 
межпредметные проекты в 

рамках проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности;  
внеурочные и внешкольные 
активности 

Рефлексия на уроках;  
рефлексия на внеурочных 
занятиях; самооценка 
выполнения проекта; анализ 
ошибок;  
оценка, самооценка и 

взаимооценка при работе 
в группах и парах  

Эмоциональный 
интеллект  

Уроки по предметам; 
внеурочные занятия;  
внеурочные и внешкольные 
активности  

Анализ действий литературных 
героев; анализ эмоций 
литературных героев; участие в 

театральных постановках;  
обсуждение спектаклей и 

кинофильмов 
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Принятие себя и 

других  
Интегративные межпредметные 
проекты в рамках проектной и 

учебно-исследовательской 
деятельности; внеурочные и 

внешкольные активности  

Принятие мнения другого 
человека; признание права на 

ошибку  
  

  

2.4. Программа коррекционной работы  

 

2.4.1. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития 

на уровне основного общего образования   

Коррекционная работа направлена на предоставление специализированной помощи обучающимся с 

ЗПР для преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успешной школьной и 

социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, организуется и контролируется школьным психолого-

педагогическим консилиумом (ППк).  

Деятельность ППк регламентируется локальным актом.  

Консилиум создается на основе ежегодного приказа, определяющего его состав. Общее руководство 

деятельностью ППк возлагается на руководителя образовательной организации. В состав 

консилиума входят специалисты образовательной организации: учителя, педагог-психолог, 

социальный педагог. В случае отсутствия какого-либо специалиста организация может восполнить 

дефицит на договорной основе посредством внешнего ресурса.  

2.4.2. План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими АООП ООО   

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, при изучении 

предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО в 

целом.  

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 

логопедического, социально-педагогического сопровождения.  

Система комплексной помощи включает:   

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования;  

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий;  

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся;  

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ЗПР;  

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам;  

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования.  
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Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Диагностическое   Мониторинг динамики 

развития, успешности 

освоения образовательных 

программ основного общего 

образования.  

В соответствии с 

адаптированными 

рабочими 

программа по 

предметам  

учебного плана  

Педагоги-

предметники  

- Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающихся с ЗПР, 

выявление индивидуальных 

возможностей;  

- Изучение  развития  

эмоциональной, 

регуляторной, 

познавательной,  речевой 

сфер  и личностных 

особенностей обучающихся с 

ЗПР;  

Изучение адаптивных  

возможностей и уровня 

психо-социального развития 

обучающегося с ЗПР;  

- Выявление особенностей 

коммуникативной 

деятельности обучающихся с 

ЗПР и способности к 

регуляции собственного 

поведения, эмоционального 

реагирования  

Определяются 

школьным ППк. 

В соответствии с 

программами 

коррекционной 

работы  

Педагог-психолог  

Мониторинг  речевого  

статуса обучающегося  

  

Определяются 

школьным ППк. В 

соответствии с 

программами 

коррекционной 

работы  

Педагог-психолог 

Изучение профессиональных 

предпочтений и склонностей 

В соответствии с 

планом школы по 

профориентации 

обучающихся    

Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

обучающегося с ЗПР 

Определяются 

школьным ППк  

Социальный педагог  
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Коррекционно -

развивающее   

Выбор оптимальных 

специальных методик и 

вариативного программного 

содержания коррекционных 

курсов, методов и приемов 

коррекции, развития и 

обучения в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями обучающегося 

с ЗПР на уровне основного 

общего  

образования  

После получения 

заключения ПМПК  

Педагог-психолог 

Педагоги-

предметники 

 

Разработка адаптированных 

образовательных программ 

обучающихся с ЗПР, в том 

числе программ 

коррекционной работы, на 

основе комплексной 

диагностики 

После получения 

заключения ПМПК   

ППк,  

Педагог-психолог   

Педагоги- 

предметники 

Классные 

руководители  

Проведение коррекционных  

курсов, индивидуальных и  

групповых коррекционно-  

развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития, 

трудностей обучения и 

обеспечения 

успешной социализации 

В течение учебного  

года  

Педагог-психолог  

Педагоги-

предметники  

 

Мероприятия, направленные на 

развитие компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и 

профессионального 

самоопределения  

В течение учебного 

года  

Заместитель 

директора по ВР   

Классные 

руководители  

Педагог-психолог  

Классные и школьные 

мероприятия, направленные 

на развитие осознанного 

подхода в решении 

нравственных проблем на 

основе личностного выбора, 

осознанного и ответственного 

отношения к своим поступкам  

В течение учебного 

года  

Заместитель 

директора по ВР   

Классные 

руководители  

Педагог-психолог  

Консультации по социальной 

защите обучающегося в 

случае неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах  

Постоянно   Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Классные 

руководители  

Реализация коррекционного 

потенциала урока  

В течение учебного 

года  

Педагоги-

предметники  
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Консультативное   Консультации для родителей 

(законных представителей) по 

результатам диагностики 

обучающихся  

В течение учебного 

года  

Педагог-психолог 

 Педагоги-  

предметники  

Консультации для родителей 

(законных представителей) в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

обучающегося с ЗПР  

В течение учебного 

года  

Педагог-психолог  

Классные 

руководители  

Консультации для педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с 

обучающимися с ЗПР в 

освоении  ими 

адаптированной основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

В течение учебного 

года  

Педагог-психолог  

Классные 

руководители 

Социальный педагог  

Педагоги-

предметники   

Консультации обучающихся 

с ЗПР, направленные на 

содействие осознанному 

выбору будущей  

профессиональной 

деятельности, формы и места 

дальнейшего 

профессионального обучения 

в соответствии интересами, 

индивидуальными 

способностями и 

склонностями с учетом 

имеющихся ограничений  

В течение 

учебного года  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Социальный педагог  

Педагоги-

предметники   

Информационно  

- 

просветительское  

Информационная поддержка 

образовательной 

деятельности обучающихся с 

ЗПР посредством размещения 

информации на официальном 

сайте образовательной 

организации и страницы 

образовательной организации 

в социальных сетях  

В течение 

учебного года  

Заместитель 

директора  

Онлайн-консультации, 

беседы по актуальным для 

родителей (законных 

представителей)  

вопросам   

В течение 

учебного года  

Заместитель 

директора,  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

Педагоги-

предметники  
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Тематические выступления 

для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально- 

психологических 

особенностей различных 

категорий обучающихся с 

ЗПР 

В течение 

учебного года  

Заместитель 

директора,  

Педагог-психолог  

Социальный педагог  

  

2.4.3. Рабочие программы коррекционных курсов  

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области учебного плана, 

которая является обязательной составляющей внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП ООО.  

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционных курсов, направленных на 

психологическую коррекцию (реализует педагог-психолог), логопедическую коррекцию (реализует 

учитель-логопед), коррекцию затруднений. испытываемых обучающимися с ЗПР в процессе 

освоения ими программ предметов учебного плана (реализуют педагоги-предметники).  

Перечень и направленность коррекционных курсов для каждого из обучающихся с ЗПР определяется 

школьным психолого-педагогическим консилиумом (ППк).    

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений, 

расширение сферы жизненной компетенции и преодоления/ослабления нарушений развития.   

Общие требования к результатам освоения программы коррекционной работы в части овладения 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся с 

ЗПР в различных средах, приведены в разделе 1.4.3. Личностные результаты. Конкретные 

требования к результатам коррекционной работы раскрыты в программах коррекционных курсов.  

Оценка результатов коррекционной работы осуществляется педагогами, реализующими программы 

коррекционных курсов. Особенности данной оценки (содержание, инструменты, сроки) содержатся 

в программах коррекционных курсов.  

Результаты оценки рассматриваются ППк и используются для корректировки плана диагностических 

и коррекционных мероприятий.   

Показатели результативности коррекционной работы  
1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования.  

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 

способствующих обеспечению доступности и получению качественного основного общего 

образования обучающимся с ЗПР.  

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 

коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, способствующих 

достижению обучающимися с ЗПР предметных, метапредметных и личностных результатов.  

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции.   

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, эмоционально-

личностной, регуляторной и коммуникативной сфер.  

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в освоении АООП 

ООО.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

3.1. Учебный план программы основного общего образования  

Учебный план основного общего образования МБОУ «Бикбардинская основная 

общеобразовательная школа» (далее - учебный план) для 5-7 классов, осваивающих основную 

образовательную программу основного общего образования, разработан в соответствии с ФГОС 

ООО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») на основе ФОП ООО утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16 ноября 2022 г. № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования». Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 2.4.3648-20 и гигиеническими нормативами, и 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21. 

Продолжительность учебного года в 5-7 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-7 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 5 классе – 29 часов, 

в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа. 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

Учебный план   представлен следующими предметными областями: русский язык и литература, 

родной язык и родная литература, иностранные языки, математика и информатика, общественно-

научные предметы, естественно-научные предметы,  искусство, технология ,физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности, основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: Русский 

язык, Литература.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами: 

Родной язык (русский), Родная литература (русская) не изучается, в виду отсутствия запроса 

родителей обучающихся. 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами: Иностранный язык 

(английский) и второй иностранный язык (немецкий). Английский язык изучается в 5 – 7 классах в 

объеме 3-х часов в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: Математика в 5-6 

классах, с 7 класса – Алгебра, Геометрия, Вероятность и статистика, Информатика.  

В соответствии с ФОП ООО в 7-м классе реализуется учебный курс «Вероятность и статистика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими учебными 

предметами: История России. Всеобщая история, Обществознание, География. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: Биология  и 

Физика. 

Предметная область «Искусство» представлены учебными предметами Музыка и Изобразительное 

искусство. Изобразительное искусство изучается в 5-7 классах по 1 часу в неделю. Музыка изучается 

в 5-7 классах по 1 часу в неделю.  

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена 

учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В соответствии с 

ФОП предмет изучается в 5, 6 классах. За счёт части учебного плана введён предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 7-м классах в объеме 1 часа в неделю.  
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За счёт части учебного плана введён предмет «Мой Пермский край» в 5-м и 7-м классах в объеме 1 

часа в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасного образа жизни» представлена 

учебными предметами «Физическая культура. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены с учётом запроса 

родителей (законных представителей): Предмет «Функциональная грамотность» по 0,5 часа в 5-6 

классах, предмет «Родной русский язык» по 0,5 час в 5 – 6 классах 

В МБОУ «Бикбардинская основная общеобразовательная школа» языком обучения является русский 

язык. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и оцениваются 

«зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Бикбардинская основная общеобразовательная школа».  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается итоговой 

аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 5 лет. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

5 6 7 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 

Алгебра 0 0 3 

Геометрия 0 0 2 

Вероятность и 

статистика 

0 0 1 

Информатика 0 0 1 
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Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 0 1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 

Химия 0 0 0 

Биология 1 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 0 

Итого 27 29 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса 

Родной русский язык 0.5 0.5 0 

Основы финансовой грамотности 0.5 0.5 0 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

0 0 1 

Мой Пермский край 1 0 1 

Итого 2 1 2 

ИТОГО недельная нагрузка 29 30 32 

Количество учебных недель 34 34 34 

Всего часов в год 986 1020 1088 

 

  

1.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности 

для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования не более 10 часов 

на одного учащегося с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, включая 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, запросов родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся, создания условий для развития воспитательной 

среды, реализации рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы.  

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся. Допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования.  

Содержание данных занятий формируются с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как экскурсии, походы, деловые игры хоровые студии, секции, 

круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно 

полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций 

дополнительного образования (учреждения культуры, спорта).  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства часы 

внеурочной деятельности используются на реализацию модели с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам, формированию функциональной грамотности, сопровождению проектно-

исследовательской деятельности, профориентационным занятиям.  

Циклы занятий «Разговор о важном» и «Россия – мои горизонты» реализуются в рамках 

деятельности классных руководителей и отражены в планах воспитательной работы.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в различных формах: в форме защиты 

проектной работы, выполнения норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, 

отчета о выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой курса внеурочной 

деятельности учителя и с учетом особенностей реализуемой программы.  

 

План внеурочной деятельности 5-9 класса 

МБОУ «Бикбардинская основная общеобразовательная школа» 

на 2023- 2024 учебный год 

  

Учебные курсы 5 6 7 

Россия – мои горизонты 0 1 1 

Разговоры о важном 1 1 1 

Мой Пермский край 0 1 0 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

0 0 0 

Здорово быть здоровым 1 1 1 

Подготовка к ГИА по математике 0 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 2 4 3 

  

3.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график разработан в соответствии с ФГОС ООО и  требованиями к 

организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями.   

   

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22
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Годовой календарный учебный график 

МБОУ «Бикбардинская основная общеобразовательная школа» 

на 2023- 2024 учебный год 

Начало учебного года 1 сентября 2023 года 

Продолжительность учебного года  

для 1-го класса 

33 учебные недели 

Продолжительность учебного года  

для 2-9-х классов 

34 учебные недели 

Продолжительность рабочей недели 5–дневная рабочая неделя 

Продолжительность уроков 

1 классы  

с 01.09.2023г. по 30.12.2023г. 

с 09.01.2024г. по 24.05.2024г. 

 

 35 минут; 

40 минут 

2-9 классы 45 минут 

Аттестационные периоды 

в 1-9 классах четверти 

Сроки завершения учебного года 

для обучающихся 1-8-х классов 24.05.2024г. 

для обучающихся 9-го класса* 24.05.2024г. 

*для обучающихся 9-го класса сроки завершения 2023-2024 учебного года могут быть изменены в 

соответствии с утвержденным расписанием ГИА 2024 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Учебные четверти Классы Сроки 
Количество учебных 

недель/ дней 

1 четверть 
1 – 9 классы 1 сентября –  

27 октября 2023 года 

8  недель /41 день 

2 четверть 
1 – 9 классы 7 ноября –  

29 декабря 2023 года 

8 недель /39 дней 

3 четверть 

1 классы 9 января – 

22 марта 2024 года 

10 недель /43 дня 

2 – 9 классы 9 января –  

22 марта 2024 года 

11 недель /52 дня 

4 четверть 
1 – 9 классы 1 апреля –  

24 мая 2024 года 

7 недель /36 дней 

итого за 

учебный 

год 

1 класс 1 сентября 2023 года – 

24 мая 2024 года 

33 недели /159 дней  

(с учетом 

дополнительных 

каникул) 

2 – 9 классы 1 сентября 2023 года – 

24 мая 2024 года 

34 недели /168 дней 

 

Продолжительность каникул 

Каникулы Начало  Окончание  Количество  дней 

осенние 28 октября 2023 года 6 ноября 2023 года 10 

зимние 30 декабря 2023 года 8 января 2024 года  10 

дополнительные 

для 1-го класса 
10 февраля 2024 года 18 февраля 2024 года 

9 

весенние 23 марта 2024 года  31 марта 2024 года 9 

летние 25 мая 2024 года  31 августа 2024 года 99 
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Расписание звонков 

 

1 класс 

№ урока п/п Расписание звонков  

 

Длительность  перемен 

I-II четверть III-IV четверть 

1 урок 09.00 – 09.35 09.00 – 09.40 30 минут 

2 урок 10.05 – 10.40 10.10 – 10.50 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.35 11.10 – 11.50 20 минут 

4 урок 11.55 – 12.30 12.10 – 12.50 30 минут 

5 урок 13.00 – 13.35 13.20 – 14.00  

2 – 9 классы 

№ урока п/п Расписание звонков Длительность  перемен 

1 урок 9.00 – 09.45 20 минут 

2 урок 10.05 – 10.50 10 минут 

3 урок 11.00 – 11.45 10 минут 

4 урок 11.55 – 12.40 20 минут 

5 урок 13.00 – 13.45 10 минут 

6 урок 13.55 – 14.40 10 минут 

7 урок 14.50 – 15.35  

 

Сроки промежуточной аттестации 

 

Аттестационный период Начало аттестации Окончание аттестации 

1 четверть 16.10.2023 26.10.2023 

2 четверть / 1 полугодие 18.12.2023 28.12.2023 

3 четверть 04.03.2024 15.03.2024 

4 четверть / 2 полугодие 06.05.2024 17.05.2024 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

  

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

 Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «Бикбардинская ООШ» на 2023-2024 учебный год 

5-9  классы 

№  Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

 1. Урочная деятельность  
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1.  Тематические интеллектуальные игры 

в рамках предметных недель  

5-9  в течение года  Учителя предметники  

2.  Всероссийский урок МЧС  5-9  сентябрь  Учителя предметники  

3.  Мероприятия, посвященные 100- 

летию со дня рождения советского 
поэта Расула  

Гамзатова  

5-9  сентябрь   Учителя  - 

предметники  

4.  Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции  
5-9  декабрь  Учителя предметники  

5.   Всероссийский открытый онлайн-урок 

к 80 лет со Дня полного снятия 

блокады  

Ленинграда (1944 год).                     

5-9  

  

январь  Учителя предметники  

6.   Урок ко Дню российской науки  5-9     Учителя  - 

предметники  

7.  Проведение онлайн конкурсов и 

викторин на платформах Учи. ру ,  

Урок  цифры  и  других  

платформах  

5-9  в течение года   Учителя  - 

предметники  

 2. Классное руководство  

( Согласно индивидуальным планам классных руководителей)  
1.  Проведение инструктажей по 

безопасности жизнедеятельности  
5-9  в течение года  Классные 

руководители  

2.  Работа с государственными символами 

России  
5-9  в течение года  Классные 

руководители  

3.  Проведение родительских собраний  5-9  1 раз в четверть  Классные 

руководители  

4.  Проведение классных часов   5-9  1 раз в неделю  Классные 

руководители  

5.  Мероприятия класса: игры, 

праздники, встречи, экскурсии, 

совместный досуг,  социально 

значимые проекты, акции  

5-9  В течение года  Классные 

руководители  

6.  Вовлечение учащихся в систему 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  

5-9  сентябрь  Классные 

руководители  

          

 3.  Внеурочная деятельность  
  

1.  КВД «Разговоры о важном»  5-9  В течение года  Классные 

руководители  

2.  КВД «Тропинка в профессию»  5  В течение года  Классные 

руководители  

3.  КВД «Россия- мои горизонты»  6-9  В течение года  Классные 

руководители  
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  КВД «Здорово быть здоровым»  5-8  В течение года  Классные 

руководители  

4.  КВД «Финансовая грамотность»  5-6  В течение года  Классные 

руководители  

5.  КВД «Мой Пермский край»  6,8  В течение года  Учитель географии  

6.  КВД «За страницами учебника 

алгебры»  

9  В течение года  Учитель математики  

7.  ОДО «Театральная студия»  5-8  В течение года  Педагог ДДТ  

8.  ОДО «Юный кутюрье»  5-7  В течение года  Педагог ДДТ  

9.  ОДО «Шахматы»    В течение года  Педагог спорт. 

школы  

10.  КВД «Мир биологии»  7  В течение года  Учитель биологии  

11.  ОДО «Настольный теннис»    В течение года  Педагог  спорт. 

школы  

12.  КВД «Математика вокруг нас»  7  В течение года  Учитель математики  

13.  ОДО «Патриот»  5-9  В течение года  Педагог ДДТ  

4. Основные школьные дела  
  

1.  Церемония поднятия 

государственного флага под  

государственный гимн  
  

5-9  каждый учебный 

понедельник  
Директор , Зам по 

ВР,  старшая 

вожатая, классные 

руководители  

2.  Общешкольная линейка «Здравствуй 

школа»  
5-9  1 сентября   Директор, Зам по ВР, 

старшая  

вожатая  
  

3.  Общешкольный осенний кросс  5-9  сентябрь   Зам по ВР, классные 

руководители, 

учитель ФК  

4.  День работника дошкольного 

образования. Акция «Подари 

открытку воспитателю»  

5-9  сентябрь  Зам по ВР, Классные 

руководители  

5.  Участие в благотворительной акции 

«Марафон добрых дел» к  

Международному Дню пожилых 

людей (изготовление открыток)  

5-9  октябрь  Зам по ВР, Классные 

руководители  

6.  День учителя. Общешкольный 

праздник «В душе у каждого  
оставлен вами след»,   
Выставка  рисунков и стенгазет «Мой 

любимый учитель»  

5-9  октябрь  Зам по ВР,   

старшая вожатая, 

классные 

руководители  
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7.  Акция-онлайн «Скажи СПАСИБО 
своему педагогу, наставнику» (в ра 

мках Года педагога и наставника)  
  

5-9  октябрь  Зам по ВР,  старшая 

вожатая, классные 

руководители  

8.  Акция ко Дню отца: «Поздравляем с 

Днем отца»  
5-9  октябрь  Зам по ВР,  старшая 

вожатая, классные 

руководители  

9.  Мероприятия, посвящённые 

Международному дню школьных 

библиотек:   фотоколлаж «Пойман в 

библиотеке», «Портрет с  

любимой книгой»                                

5-9  октябрь  Зам по ВР,  старшая 

вожатая, классные 

руководители  

10.  Синичкин день: экологический 

праздник, акция  
5-9  ноябрь  Зам по ВР,  старшая 

вожатая, классные 

руководители  

11.  День матери. Праздничный концерт 

«Прекрасен мир любовью 

материнской»  

  

5-9  ноябрь  Зам по ВР,  старшая 

вожатая, классные 

руководители  

12.  Акция «Добротой измерь себя» ко 

Дню добровольца (волонтёра) России  
5-9  декабрь  Зам по ВР,  старшая 

вожатая, классные 

руководители  

13.  Выставка поделок «Юный  
Самоделкин» ко Дню российской 

науки.   

5-9  декабрь  Зам по ВР,  старшая 

вожатая, классные 

руководители  

14.  День героев Отечества: акция «Пишу 

тебе, герой!»  

5-9  декабрь  Зам по ВР,  старшая 

вожатая, классные 

руководители  

15.  Конкурс рисунка «Я и  

Конституция моей страны»  

5-9  декабрь  Зам по ВР,  старшая 

вожатая, классные 

руководители  

16.   Мастерская Деда Мороза. 

Изготовление новогоднего 

оформления.  

Новогодний праздник «Пусть  

праздник всем подарит чудо!»  
  

5-9  декабрь  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

17.  Акция «Блокадный хлеб» ко Дню 
полного освобождения  
Ленинграда от фашистской  

блокады                 

5-9  январь  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  
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18.  День защитника Отечества. Праздник 

«Наши мальчики - самые-самые.»  

5-9  февраль  Зам по ВР,  старшая 

вожатая, классные 

руководители  

19.  Акция «О защитниках» с 

размещением в соцсетях публикации 

с фотографиями родных и близких – 

защитников Отечества   

5-9  февраль  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

20.  Международный женский день. 
«Портрет любимой Мамочки»  

(Выставка детского творчества). 

«Весны очарование» (конкурс 

стихов).  

«Букет для любимой» (Конкурс 

информационно — поздравительных 

плакатов)  

5-9  март  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

21.  Участие в акции #Вам Любимые  
(Международный женский день 8 

Марта)  

5-9  март  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

22.  Конкурс театральных коллективов 

«театральный бумеранг»  
5-9  март  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

23.  Акция #Космические перемены, 

посвящённая Дню космонавтики  

5-9  апрель  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

24.  Конкурс рисунка «Земля – наш дом!», 

посвящённый Всемирному Дню 

Земли  

5-9  апрель  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

25.  День Победы. Митинг.  

Акция «Бессмертный полк» «Синий 

платочек»  

«Георгиевская ленточка» Проект 

«Окна Победы»   

5-9  май  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

26.  Торжественная  линейка  

«Последний звонок»  
  

5-9  май  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

27.  Линейка по итогам учебного года  5-9  май  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

5. Внешкольные мероприятия  
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1.  Участие в мероприятиях СДК  5-9  В течение года  Классные 

руководители,  

старшая вожатая  

2.  Участие в мероприятиях сельской 

библиотеки  
5-9  В течение года  Классные 

руководители,  

старшая вожатая  

3.   Участие  в  экологических  

субботниках, снежный десант  

5-9  В течение года  Классные 

руководители,  

старшая вожатая  

4.  Бессмертный полк, посвященный Дню 

Победы  
5-9  май  Классные 

руководители,  

старшая вожатая  

5.  Митинг,  посвященный 

 Дню Победы  
5-9  май   Зам  по  ВР,  

классные 

руководители  

6. Профориентация  
1.  Цикл занятий в рамках классных 

часов «В мире профессий» 

(направление «Трудовое воспитание и 

профориентация»)  

5-9  в течение года  Классные 

руководители  

2.  Выставка плакатов «Моя будущая 

профессия»  
5-9  февраль  Классные 

руководители  

3.  Экскурсии на предприятия   
  

5-9  в течение года  Классные 

руководители  

4.  Проведение циклов всероссийских 
уроков профориентационной 
направленности и проект «Шоу 
профессий» на портале  

«Проектория»  

5-9  В течение года  Классные 

руководители  

5.  Интерактивные игры, викторины, 

квесты, внеклассные мероприятия по 

профориентации  

5-9  В течение 

учебного года  
Классные 

руководители  

6.  Профориентационные элементы на 

уроках (русский язык, литература, 

математика, информатика, биология, 

физика, обществознание, география, 

история, иностранный язык)  

5-9  В течение года  Зам по ВР, старшая 

вожатая  

7.  Уроки профориентационной 

направленности в рамках учебного 

предмета «Технология»  

5-9  В течение года  Учителя- 

предметники  

8.  Профориентационная диагностика  

  

5-9  В течение года  Педагог- психолог  

9.  Экскурсии в образовательные 

организации СПО, на предприятия 

МО  

5-9  В течение года  Зам по ВР, старшая 

вожатая  



 

263  

  

10.  Участие в муниципальных 

профориентационных мероприятиях 

(конкурсах, профпробах, экскурсиях)  

5-9  В течение года  Зам по ВР, старшая 

вожатая  

11.  Участие в мероприятиях на базе 

филиала ГБПОУ «Краевой  

политехнический колледж»  

5-9  В течение года  Зам по ВР, старшая 

вожатая  

12.  Просмотр и обсуждение онлайнуроков 

«ПРОеКТОриЯ»  
5-9  В течение года  Зам по ВР, старшая 

вожатая  

 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями)  
  

1.  Общешкольные родительские 

собрания  

5-9  1 раз в полугодие  Директор, Зам по ВР, 

классные 

руководители  

2.  Информационное оповещение через 

школьный сайт  

5-9  В течение года  Старшая вожатая,  
  

3.  Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей  

5-9  По плану  

Совета  1 

раз в 

четверть  

Председатель Совета  

4.  Совместное участие в мероприятиях 

класса и школы  
5-9  В течение года  Классные 

руководители  

5.  Организация участия родителей 

(законных представителей) в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на 

актуальные темы воспитания и 

образования детей  

5-9  В течение года  Классные 

руководители  

 8. Самоуправление  
  

1.  Организация актива класса, 

распределение поручений  
5-9  В течение года  Классные 

руководители  

2.  Формирование отрядов в рамках 

Общероссийского общественно- 

государственного движения детей и 

молодежи «Движение первых»  

5-9  В течение года  Зам по ВР,  

Куратор РДДМ 

Классные 

руководители  

3.  Участие в мероприятиях РДДМ  5-9  В течение года  Куратор РДДМ 

Классные 

руководители  

4.  Участие в организации праздников: 

День учителя, День матери, Новый 

год, День Победы  

5-9  В течение года  Зам по ВР,  
Куратор РДДМ 

Классные 

руководители  

5.  Видео-, фотосъемка  мероприятий.  5-9  В течение года  Школьный пресс-

центр   

 9. Профилактика и безопасность 
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1.  Встреча с инспектором МЧС   5-9  1 раз в четверть  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

2.  Встреча с инспектором  ГИБДД  5-9  1 раз в четверть  Зам по ВР, старшая 

вожатая,  
классные 

руководители  

3.  Всероссийский урок ОБЖ  5-9  1 раз в четверть   Зам по ВР,  

учитель ОБЖ 

4.  Встреча с инспектором КДН   5-9  1 раз в четверть  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

5.  Мероприятия месячника безопасности 

и гражданской защиты ( по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы «Дом-

школа-дом», учебно- тренировочная 

эвакуация обучающихся из знания)  

5-9              

сентябрь  

Зам по ВР, Классные 

руководители  

6.  Тематические классные часы и 

тренировки по безопасности 

жизнедеятельности:   

- действия при обнаружении 

подозрительного предмета;             - 

действия при вооружённом  

нападении, при совершении  

террористического акта                    

- действия, если оказался  

заложником                                        

5-9  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

7.  Инструктажи обучающихся (по плану)  5-9  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

8.  Психолого-педагогическое        
сопровождение групп риска 
обучающихся по разным  
направлениям (агрессивное  
поведение, зависимости,                 

суицидальное поведение и др.).  

5-9  

  

В течение 

учебного года  
Педагог-психолог  

9.  Индивидуальные и групповые кор-

рекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, 

консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики.  

5-9  В течение 

учебного года  
Педагог-психолог, 

Социальный педагог  
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10.  Участие в межведомственной   

комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети 

России – 2023»  

5-9  ноябрь, апрель  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

11.  Конкурс «Безопасное колесо»  5-9  май  Зам по ВР, старшая 

вожатая,  

12.  Мониторинг деструктивных проявлений 

обучающихся, включающий 

мониторинг  
страниц обучающихся в соц. сети ВК  

5-9  Ежемесячно  Классные 

руководители  

10. Организация предметно-пространственной среды  
  

1.  Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

5-9  В течение года   Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

2.  Оформление классных уголков  5-9  В течение года  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

3.  Конкурс на лучшее оформление 

кабинета к Новому году  
5-9  декабрь  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

4.  Размещение государственной 

символики (вход в здание, помещение 

школы)  

5-9  август  Зам по ВР, старшая 

вожатая,   

5.  Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся  

5-9  В течение года  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

6.  Проведение церемонии поднятия  
(спуска) государственного флага РФ  

5-9  В течение года  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

7.  Оформление окон школы к 

празднованию Нового года, Дня 

Победы  

5-9  декабрь               

май  

Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

8.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории школы  

5-9  В течение года  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

9.  Оформление и обновление 

тематических стендов для родителей, 

обучающихся  

5-9  В течение года  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  
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10.  Оформление тематических фотозон к 

праздникам, событиям  

5-9  В течение года  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

11.  Оформление окон школы к 

празднованию Нового года. Акция 

«Окна Победы» к 9 мая  

  

5-9  Декабрь  
  

Май   

Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

11.  Социальное пространство  
  

1.  Участие в проекте «Фестиваль 

«Культурно-  историческое наследие 

Дягилевых»  

Сотрудничество с гимназией С.  

П. Дягилева   

5-9  в течение года  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

2.  Участие в мероприятиях МБУДО «Дом 

детского творчества»  
5-9  в течение года  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

3.  Участие в мероприятиях Куединской 

ДЮСШ  

5-9  в течение года  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

4.  Экскурсии в МБУ «Куединский 

краеведческий музей»   

5-9  в течение года  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

5.  Участие в мероприятиях сельской 

библиотеки  
5-9  в течение года  Зам по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

12. Организация отдыха детей и их оздоровления  
  

1.  Выставка рисунков «Мы – славяне!», 

посвящённая Дню славянской 

письменности и культуры  

5-9  май  Зам по ВР, старшая 

вожатая, воспитатели  

2.  Развлекательная программа ко дню 

Защиты детей  
5-9  июнь  Зам по ВР, старшая 

вожатая, воспитатели  

3.  Акция «Активные каникулы»  5-9  июнь  Зам по ВР, старшая 

вожатая, воспитатели  

4.  Квест, посвящённый Дню России  5-9  июнь  Зам по ВР, старшая 

вожатая, воспитатели  

5.  Акции: #Окна России #Флаги России  5-9  июнь  Зам по ВР, старшая 

вожатая, воспитатели  

6.  Международная акция «Свеча памяти», 

посвящённая Дню памяти и скорби  
5-9  июнь  Зам по ВР, старшая 

вожатая, воспитатели  
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7.  Флешмоб ко Дню семьи, любви и 

верности (размещение семейного 

селфи с # в сообществе школы в ВК  

5-9  июль  Зам по ВР, старшая 

вожатая, воспитатели  

 

  

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО  

  

3.5.1. Общесистемные условия  

В Школе созданы условия для реализации программы основного общего образования, 

обеспечивающие комфортную развивающую образовательную среду по отношению к обучающимся 

и педагогическим работникам:  

- обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся;  

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся.  

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в Организации для 

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ;  

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров;  

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий;  

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников;  

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся;  

- организации сетевого взаимодействия организаций, располагающих ресурсами, необходимыми 

для реализации программ основного общего образования, которое направлено на обеспечение 

качества условий образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; - 
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формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм  

наставничества;  

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

- эффективного управления с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования 

реализации программ основного общего образования.  

При реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в 

течение всего периода обучения обеспечивается доступ к информационно-образовательной среде 

школы.  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся;  

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения;  

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного общего 

образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в электронном 

виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня 

знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений 

обучающихся.  

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды школы 

обеспечивается в том числе посредством сети Интернет.  

При реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, с 

использованием сетевой формы требования к реализации указанной программы должны 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы основного 

общего образования с использованием сетевой формы.  

3.5.2. Описание материально - технического обеспечения реализации программы основного 

общего образования   

         Школа располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

помещениями и оборудованием) для реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, в соответствии с учебным планом.  

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного общего 

образования, требования к которым установлены ФГОС;  

2) соблюдение:  

- гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;  

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима 

и наличие оборудованных помещений для организации питания;  
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- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников;  

- требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

- требований охраны труда;  

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры.  

Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных 

макетов, специальным оборудованием, обеспечивающим развитие компетенций в соответствии с 

программой основного общего образования.  

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, оборудованы 

комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего проведение 

лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой 

основного общего образования.  

3.5.3. Учебно-методические условия   

Информационно-образовательная среда Организации включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда Организации обеспечивает: возможность использования 

участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной 

среды; информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; информационное 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения; планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации.  

Школа предоставляет не менее одного учебника в печатной форме, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования, необходимого для освоения программы 

основного общего образования, на каждого обучающегося, а также не менее одного учебного 

пособия в электронной форме, необходимого для освоения программы основного общего 

образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), 

входящим как в обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Библиотека Организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР и имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию программы основного общего образования.  

3.5.4. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в частности:  

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования;  
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2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде;  

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности.  

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:  

- педагогом-психологом;  

- учителем-логопедом;  

- социальным педагогом.  

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицированно, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне.  

3.5.5. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Для обеспечения реализации программы основного общего образования Организация 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника.  

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не 

реже одного раза в три года. При этом могут использоваться различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО.  

3.5.6. Финансовые условия реализации 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 муниципальном задании Организации 

(см. официальный сайт Организации). Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок 

ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

  


