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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

основное общее образование является необходимым уровнем образования. 

Оно направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического обще-

ния, овладение основами наук, государственным языком Российской Феде-

рации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образователь-

ной организацией основной образовательной программы предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 реализацию программы воспитания, обеспечение  индивидуализиро-

ванного психолого- педагогического сопровождения каждого обучаю-

щегося, формированию образовательного базиса, основанного не толь-

ко на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации учебных занятий, взаимодействия всех участников образо-

вательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основ-

ной 

образовательной программы с социальными партнерами; выявление и 

развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов че-

рез систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 



деятельность, в том числе с использованием возможностей образова-

тельных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности; 

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

гогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутригимназической социальной среды, гимназического уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; социальное и 

учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, созда-

ваемая образовательной организацией, является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязатель-

ной части программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

В основе разработки основной образовательной программы основного обще-

го образования лежат следующие принципы и подходы: 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на резуль-

таты обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельно-

сти на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира личности обучающегося, формирование его готовности к самораз-

витию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся; 



 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся при построении образовательного процесса и опре-

делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам 

обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества об-

разования и обеспечения его непрерывности; 

обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образова-

тельных технологий, которые могут нанести вред физическому и психиче-

скому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегаю-

щих педагогических технологий, приведение объема учебной нагрузки в со-

ответствие с требованиями действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педаго-

гом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и опе-

рационно-технического компонентов, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в органи-

зации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирова-

ния собственной учебной деятельности и построению жизненных пла-

нов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориенти-

рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерно-

сти взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организа-

ции кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 



Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом под-

росткового развития — переходом к кризису младшего подросткового воз-

раста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от дет-

ства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразо-

ванием в личности подростка является возникновение и развитие самосозна-

ния — представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, свя-

занных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризует-

ся: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изме-

нениями прежних особенностей, интересов и отношений подростка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пе-

реживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарище-

ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприим-

чивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает интен-

сивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противо-

речием между потребностью подростков в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом и выра-

жаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получе-

ния информации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основно-

го общего образования 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии 

со ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании 



в Российской Федерации», — это учебно-методическая документация (учеб-

ный план, календарный план, учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образова-

ния определенного уровня, планируемые результаты освоения образователь-

ной программы, условия образовательной деятельности. 

Таким образом, основная образовательная программа основного общего об-

разования содержит документы, развивающие и детализирующие положения 

и требования, определенные во ФГОС ООО. Гимназия, при разработке ос-

новной образовательной программы, использовала содержащуюся в ПООП 

документацию с учетом своих возможностей и особенностей осуществления 

образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы; 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы (содержащий перечень со-

бытий и мероприятий воспитательной направленности, которые орга-

низуются и проводятся гимназией или в которых гимназия  принимает 

участие в учебном году или периоде обучения); 

 характеристику условий реализации программы основного общего об-

разования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования: общая характе-

ристика ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися программ основного общего образования: личност-

ным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают осознание российской граждан-

ской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятель-

ности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и ини-

циативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой дея-

тельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направле-

ний воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического вос-

питания, ценности научного познания. В Стандарте делается акцент на дея-

тельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов на 

уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися 

личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчи-

вость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности образовательной организации в соответствии с тради-

ционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формиро-

вания внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования должны отражать готовность обучающихся ру-

ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расшире-

ние опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданско-

го воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспи-

тания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

1) личностные результаты  включают в себя: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностно-

му самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 



- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникатив-

ные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими ра-

ботниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образо-

вательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание ин-

формационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с уче-

том назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и от-

ражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

 универсальными учебными познавательными действиями; 

 универсальными учебными коммуникативными действиями; 

 универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями пред-

полагает умение использовать базовые логические действия, базовые иссле-

довательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллек-

та. 

Метапредметные результаты включают в себя: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими ра-



ботниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образо-

вательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание инфор-

мационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории; 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основно-

го общего образования с учетом необходимости сохранения фундаменталь-

ного характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и 

обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне 

образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изу-

чения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, спе-

цифических для соответствующей предметной области; предпосылки науч-

ного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуа-

циях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме-

нение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основ-

ного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного обще-

го образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Род-

ной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», 

«Немецкий язык», «Французский язык», «История»,  «География», «Изобра-

зительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», на 

базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного обще-

го образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», , 

«Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Гимназии представляют собой систему веду-

щих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонен-

тов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая со-

держательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, модулей, учебно-методической литературы, рабочей про-

граммы воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с дру-

гой. 



 Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

ООО определяется после завершения обучения в процессе государственной 

итоговой аттестации. 

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне 

ключевых понятий личностных результатов, сформированных в систему 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образова-

тельного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень овладе-

ния междисциплинарными понятиями (далее – метапредметные результаты), 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результата-

ми освоения обучающимися программы основного общего образования, 

направленными на овладение и использование знаково-символических 

средств (замещение, моделирование, кодирование и декодирование инфор-

мации, логические операции, включая общие приемы решения задач) (далее - 

универсальные учебные познавательные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результата-

ми освоения обучающимися программы основного общего образования, 

направленными на приобретение ими умения учитывать позицию собеседни-

ка, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия де-

ятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - уни-

версальные учебные коммуникативные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направ-

ленными на овладение типами учебных действий, включающими способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реали-

зацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять по-

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять конста-

тирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - универ-

сальные регулятивные действия). 

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, 

опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения программ ос-

новного общего образования с учетом необходимости сохранения фундамен-

тального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и 



обеспечения успешного обучения обучающихся на следующем уровне обра-

зования. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования: 

3) предметным, включающим: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных зна-

ний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; 

- предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

разованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личност-

ным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования, является системно- деятельност-

ный подход. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Гимназии в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, 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, Гимназии, 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 многоконфесси-

ональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправле-

нии; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 



Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, ис-

кусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционально-

го благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алко-

голя, наркотиков, 

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

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного пове-

дения в интернет среде; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного обще-

го образования по учебным предметам "Математика", "Информатика", "Фи-

зика", "Химия", "Биология" на базовом и углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки; 



- учитывают особенности реализации адаптированных программ основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностно-

му самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным, включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регу-

лятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими ра-

ботниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образо-

вательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание инфор-

мационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных зна-

ний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; 

- предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

разованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личност-

ным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования, является системно- деятельност-

ный подход. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Гимназии в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 



поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, 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, Гимназии, 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 поликультур-

ном и многоконфессиональном  обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправле-

нии; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов Рос-

сии; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, ис-

кусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прожи-

вающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 



- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционально-

го благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алко-

голя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

ского здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного пове-

дения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, 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 управ-

лять 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 се-

мьи, Организации, города, края) технологической и социальной направлен-

ности, 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 потребно-

стей. 

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 харак-

тера экологических проблем и путей их решения; 



- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвя-

зи природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания ми-

ра; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установ-

ка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изме-

няющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно-

сти, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой куль-

турной 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 зна-

ния, 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 при-

знакам, 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 эконо-

мики; 

- 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 дей-

ствия; 

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

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образо-

вания, 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 обоб-

щения 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 по-

ставленной задачи; 

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

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделен-

ных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать иско-

мое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экс-

перимент, 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 про-

веденного 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 предположе-

ния 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 за-

дачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информа-

цию 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 педагоги-

ческим 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 социаль-

ных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

мой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, ис-

следования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и пись-

менные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость при-

менения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: 



распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с уче-

том предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), рас-

пределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по свое-

му направлению и координировать свои действия с другими членами коман-

ды; 

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

ятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять го-

товность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального ин-

теллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуаль-

ное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

рать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), 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 обстоятель-

ствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произо-

шедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 



- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

гих; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

гого; 

- 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 обес-

печивает формирование смысловых установок личности (внутренняя пози-

ция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

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 следую-

щем уровне образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего 

образования на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственно-

сти и единства их содержания обеспечивают возможность изучения учебных 

предметов углубленного уровня, в том числе 

по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реа-

лизации образовательных программ, электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, в том числе в целях эффективного освое-

ния обучающимися иных учебных предметов базового 

уровня, включая формирование у обучающихся способности знать определе-

ние понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать 

связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого ком-

плекса, использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательства и решении задач (далее - свободно 

оперировать понятиями), решать задачи более высокого уровня сложности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образова-

ния в образовательной организации  и служит основой «Положения об оцен-

ке образовательных достижений обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образова-

тельной организации в соответствии с требованиями  обновленного    ФГОС 

ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных эта-

пах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федераль-

ного уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа ат-

тестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как ос-

нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируе-

мых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация ; 

• независимая оценка качества образования   и мониторинговые иссле-

дования   муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 



 

 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функ-

циональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих 

компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержа-

нию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней дости-

жения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Уровневый подход к содержанию оценки обеспечива-

ется структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: 

общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осу-

ществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в 

форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых ре-

зультатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 

на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем явля-

ется достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего ма-

териала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется пу-

тём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапред-

метных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивиду-



альных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучаю-

щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

няющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, про-

ектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.) 

Использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проек-

тов, практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и пред-

метных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реали-

зации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом кон-

кретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличност-

ных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных резуль-

татов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образо-

вательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в хо-

де внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Ин-

струментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках пси-

холого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личност-

ных результатов, проявляющихся в: 



 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образователь-

ной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной дея-

тельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей обра-

зовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образова-

тельной организации и осуществляется классным руководителем  преимуще-

ственно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и вне-

урочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и пред-

ставляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторин-

говых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным зако-

ном от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы, которые представлены в междисциплинарной програм-

ме формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов в части сформирован-

ности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

(наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов) осуществляется в ходе развивающих сессий с за-

щитой метапредметного проекта) и в участии гимназиста в проектной работе 

в течение учебного года. Содержание и периодичность развивающих сессий, 

которые проходят в рамках уроков по текущему расписанию, устанавливает-

ся решением педагогического совета.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результа-

тов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в практику; 



 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется обра-

зовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержа-

ние и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читатель-

ской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Для оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпред-

метной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с пись-

менной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодич-

ностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержа-

ния избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-

ность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзор-

ные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и 

др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде про-

заического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анима-

ции и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут вклю-

чать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разра-



батываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования и в соответствии с особенностями образовательной организа-

ции.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблю-

дения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, 

проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной кон-

ференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Защита проекта осуществляется в 2 этапа. На 1 (заочном этапе) оцени-

вается уровень выполнения проекта и выставляется предварительная отмет-

ка. Второй этап предполагает публичную защиту проекта на гимназической 

конференции «Дни Науки» (февраль-март). 

  



 

Формулировки метапредметных результатов 

во ФГОС 

Реализация в задани-

ях проверочных работ 

1)  Умение самостоятельно определять цели свое-

го обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности 

Проблемные ситуации, 

тексты и задания для 

открытия нового 

2) Умение самостоятельно планировать пути  до-

стижения целей,  в том числе альтернатив-

ные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных за-

дач 

3) Умение соотносить свои действия с планируе-

мыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы  действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

Алгоритм самооцени-

вания, задания актуали-

зации 

4) Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности её 

решения 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности  

6) Умение  определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать,   самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное  и по аналогии) и делать выводы 

Продуктивные задания 

к тексту и выстраива-

ние алгоритма.  

7) Умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач 

8) Смысловое чтение Использование техно-

логии продуктивного 

чтения, самостоятель-

ное вычитывание 

смыслов (наличие под-

текстовой информа-

ции). 

9) Умение организовывать  учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учителем и 

Выполнение продук-

тивных заданий, тре-



сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение  

бующих парного или 

группового взаимодей-

ствия, особенно при 

определении своего от-

ношения к проблеме. 

10) Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей, планирования и регуляции своей деятельно-

сти;  владение устной и письменной речью, мо-

нологической контекстной речью 

Продуктивные задания, 

требующих формули-

рования своей позиции. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с исполь-

зованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе про-

цедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мо-

ниторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в прило-

жении к образовательной программе, которая утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и 

их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттеста-

цию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдель-

ные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ  

в гимназии принято с учетом уровневого подхода и накопительной системы 

оценивания. В зависимости от индивидуальных способностей и потенциаль-

ных возможностей ученика в гимназии определены следующие уровни: 

 - индивидуальный уровень  (6); 

 - творческий уровень усвоения знаний (4-5) 



 - продуктивный уровень усвоения знаний (3) 

 - репродуктивный уровень усвоения знаний (2) 

На каждом уровне реальные достижения обучающихся могут отличать-

ся как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Базовый уровень того или иного уровня определяется в гимназии по-

средством входного контроля. Входной контроль проводится в сентябре, 

охватывает все учебные дисциплины, позволяет установить степень освоения 

гимназистами тех или иных предметов и сформировать базу данных учени-

ков. По результатам входного контроля составляется корреляционный ана-

лиз, позволяющий определить готовность каждого гимназиста к осуществле-

нию учебной деятельности, спланировать индивидуальный образовательный 

маршрут, а при необходимости и меры корректирующего воздействия с уче-

том личностных и общеучебных особенностей гимназиста. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действия-

ми и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирую-

щих повышенный и высокий уровни достижений,  формируются  с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчи-

вых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему та-

кие обучающиеся могут быть переведены на уровень выше.  

 При оценке предметных результатов соотносятся результаты, про-

демонстрированные обучающимся, с оценками от 24 до 100 баллов.  

 Оценка предметной результативности предполагает три основных 

этапа: 

 на входе, т.е. оценка того «учебного багажа», с которым ученик 

приступает к освоению очередной программы курса; 

 в процессе, т.е. мониторинг индикаторов роста образовательных до-

стижений учащихся в ходе выполнения текущих заданий; 

 на выходе, т.е. по результатам освоения учебной программы в целом 

или ее законченной части.  

 По результатам накопленной оценки, которая формируется на осно-

ве выполнения основных, вспомогательных индикаторов делаются 

выводы  о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объ-

ектов, процессов и явлений действительности (природных, социаль-

ных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 



конкретного учебного предмета, созданию и использованию моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отноше-

ний между объектами и процессами. 

 При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проек-

ты. 

 При оценке предметных результатов основную ценность представ-

ляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способ-

ность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а спо-

собность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Для каждого уровня составляются свои контрольно - измерительные 

материалы. Соотношение заданий в КИМах дифференцированно. 

Если для 3 уровня сложности задания на знание, понимание и при-

менение составляют 75 %, то для 4 - 5 уровней  70 и 60% соответ-

ственно, для них увеличивается доля заданий на обобщение, систе-

матизацию (от 25% до 40 и 50% соответственно).  

 Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком. 

Система оценки достижения планируемых результатов в гимназии 

фиксирует:  

1. Цели оценочной деятельности. 

2. Критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3. Условия и границы применения системы оценки. 

Для реализации данных целей изменены формы и методы оценки. В 

гимназии разработана и реализуется программа накопительной системы оце-

нивания образовательных достижений учащихся, которая направлена на 

комплексное отслеживание образовательных достижений учащихся, и позво-

ляет объективно оценивать результат обучения в соответствии с требования-

ми государственного стандарта повышенного уровня.  

В накопительной системе оценивания оценка выступает необходимым 

компонентом управления и несет информацию для коррекции учебного про-

цесса. Это повышает требования к точности и надежности контроля, обосно-

ванности его критериев. В связи с этим рассматриваются качественные и ко-

личественные аспекты оценки, информационно-статистические методы из-

мерения, надежность и эффективность различных видов проверочных зада-

ний, способы проверки с помощью технических средств и ЭВМ. Учителями 



формулируются  требования к качеству планируемых знаний, критериям и 

нормам оценок, так как цель измерения в педагогике - это получение числен-

ных эквивалентов уровней знаний. Измерителями являются средства и спо-

собы выявления по заранее заданным параметрам качественных и количе-

ственных характеристик достижения учащимися уровня учебной подготовки 

(индикаторы).  

Составляющими основных индикаторов являются: практические, лабо-

раторные, самостоятельные, контрольные и творческие работы, также про-

верка осознанности выполнения домашнего задания. 

Основа вспомогательных индикаторов – это средний балл домашних 

заданий, текущих отметок и ведения тетради. 

Приоритетными в накопительной системе оценивании являются оценка 

как предметных, метапредметных, так и личностных результатов учащихся 

посредством основных, вспомогательных и стимулирующих индикаторов. 

Изменена традиционная оценочно - отметочная шкала: с 5 на 100 балльную. 

Каждый индикатор оценивается по объему и уровню сложности в соответ-

ствии с поправочным коэффициентом, который устанавливается исходя из 

ста баллов: зачетная и контрольная работы - 100 баллов; самостоятельная ра-

бота – 50 баллов;  практическая, лабораторная, творческая работы – 25 бал-

лов.  

Привычная форма контроля дополнилась такими новыми формами 

контроля результатов, как:  

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий 

и качеств по заданным параметрам в индикаторной книжке гимназиста),  

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников.  

Наряду с классным журналов главным средством накопления инфор-

мации об образовательных результатах  ученика является индикаторная 

книжка ученика, предметная ведомость учителя и портфель достижений 

(портфолио). Оптимальным способом организации накопительной системы 

оценки является портфель достижений обучающегося, понимаемый как 

сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его уси-

лия, прогресс и достижения в различных областях.  

Результаты контроля по каждому индикатору фиксируются в индика-

торной книжке гимназиста, что позволяет определить уровень достижений 

учащихся по всем предметам. Систематичность оценки отражается в строгой 

периодичности проверки знаний и умений учащихся, накопления отметок за 

разные виды работ в течение четверти, полугодия и года. Итоговая оценка за 

четверть  выставляется с учетом отметок всех индикаторов. Отметка «5» - 90-

100 балов, «4» - 78-89 баллов, «3» - 66-77 баллов, «2» - 40-65 баллов, «1» - 24-

39 баллов. 

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой ре-

зультаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способ-

ности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 



навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация в гимназии 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обу-

чающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

 Промежуточная аттестация направлена на поддержание учебной дис-

циплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ор-

ганизацию регулярных домашних заданий, на повышение уровня освоения 

текущего учебного материала.  Данный контроль осуществляется регулярно 

в соответствии с рабочей программой и проводится учителем - предметником 

самостоятельно. Внешняя составляющая промежуточной аттестации различ-

ных форм диагностики следующая: 

1. Контроль текущей успеваемости посредством основных, вспомогатель-

ных индикаторов. Приоритетными в контрольных, самостоятельных, ла-

бораторных, практических работах становятся не репродуктивные зада-

ния (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) 

по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в 

ходе решения своего информационного продукта. Привычная форма 

письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми 

формами контроля результатов, как: целенаправленное наблюдение 

(фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным па-

раметрам), самооценка ученика по принятым формам, результаты раз-

нообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

2. Диагностические работы по предметам учебного плана (контрольно – 

методические срезы по предметам и смежным предметам), проверка ка-

чества усвоения обязательного предметного содержания гимназистами. 

В рамках данных работ помимо фиксации индивидуальных предметных 

результатов учитель проводит анализ степени развития универсальных 

учебных действий, ориентируясь на индивидуальное развитие гимнази-

ста. 

3. Экспресс – диагностики: 

-  фокусные группы: формируются по различным критериям: низкие 

результаты входного контроля, зачетных работ, персонального контроля и 

т.д.,  проверяется объективность выставления отметок учителями; 

- блиц – контроль краток по времени, является срезом сохранности 

знаний на определенный момент по конкретному предмету, не требует пред-

варительной подготовки 

4. Контрольные работы по выбору направленности  углубленного изучения 

предметов в 7 классах. 

5. Аттестация: 

 Это возможность для диагностики уровня развития регулятивных и 

личностных универсальных учебных действий. Учителями гимназии исполь-

зуются различные формы проведения зачетов: письменные, устные, комби-

нированные, зачеты по «кольцевой» системе, когда зачет принимают все 

преподаватели кафедры, защита Портфолио, проектов, рефератов, научно-

исследовательских работ. Такая организация сессии дает возможность не 

просто отследить предметные и метапредметные результаты, но и позволяет 



ученику улучшить четвертную отметку, в 9 классах - проверить степень го-

товности к ГИА.   

В гимназии проводятся и развивающие сессии, где предусматривается 

погружение в предмет, проектная работа, публичная защита своего исследо-

вания. Интеграция несколько учебных дисциплин, связанных одной темой, 

позволяет реализовывать интересные проекты и  проверить уровень развития 

метапредметных компетенций. Межпредметные проекты составляются по 

единой интегративной теме, предполагают углубление в 2 или более предме-

та, нахождение взаимосвязи различных областей научного знания. Гимнази-

сты готовят групповые межпредметные проекты, позволяющие проявить 

сформированность универсальных учебных действий: познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных. Проекты защищаются на параллели, а лучшие 

представляются на итоговой общегимназической конференции. 

6. Предметные олимпиады, конкурсы, игры, проекты, программы, защита 

учебно-исследовательских работ, научно-практическая конференция.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государ-

ственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредмет-

ных  результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Государ-

ственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внеш-

ней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования 

в соответствии со структурой планируемых результатов выступают планиру-

емые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений 

и работников образования основным объектом оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основ-

ной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккреди-

тация образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования ос-

новным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой высту-

пают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основ-

ного общего образования, составляющие содержание первых, целевых бло-

ков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными проце-

дурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. 

При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации образовательного учреждения и 

аттестации педагогических кадров. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 



В гимназии осуществляется: 

входной (стартовый) контроль уровня освоения образовательных программ  

по предметам учебного плана; 

текущий контроль успеваемости учащихся;   

промежуточная аттестация учащихся. 

Основные принципы аттестации учащихся гимназии− объектив-

ность, открытость (прозрачность), эффективность. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки го-

товности к обучению на данном уровне образования. Проводится админи-

страцией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учеб-

ной деятельности, владение универсальными и специфическими для основ-

ных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: сред-

ствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логиче-

скими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учите-

лями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разде-

лов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректи-

ровки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Входной (стартовый) контроль – это определение уровня освоения 

учащимися образовательных программ по предметам учебного плана  за 

предшествующий учебный год. 

Входной (стартовый) контроль проводится во 5-9-х  классах с целью 

определения исходного для текущего учебного года уровня подготовки уча-

щихся как фундамента для дальнейшего освоения образовательных программ 

по учебным предметам, определенным администрацией гимназии.  

Входной (стартовый) контроль осуществляется в течение  второй-

третьей недели учебного года  в сроки, определённые учителями-

предметниками на основе утвержденной директором гимназии рабочей про-

граммы по учебному предмету.  

При организации и проведении входного контроля учителем-

предметником рекомендовано использовать контрольно-измерительные ма-

териалы для проведения итоговой контрольной работы по предмету в конце 

предыдущего учебного года. 

Результаты, полученные учащимися по итогам выполнения входной 

(стартовой) работы, доводятся учителями-предметниками до сведения уча-

щихся, родителей (законных представителей). 

На основании анализа результатов входного (стартового) контроля  

учителя-предметники выявляют проблемы качества освоения образователь-

ной программы  по предмету; намечают пути их устранения в рамках повто-

рения и систематизации изученного; корректируют рабочую программу  по 

предмету; формируют группы учащихся, показавших неудовлетворительные 

или более низкие, по сравнению с предыдущим учебным годом, образова-

тельные результаты для организации в процессе обучения их индивидуаль-

ного сопровождения. 



Руководители предметных кафедр  обобщают результаты  входного 

(стартового) контроля по предметам в соответствии с направлением деятель-

ности на заседании кафедры. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществля-

ют в течение учебного года контроль за содержанием и качеством индивиду-

альной работы учителей-предметников с учащимися, вошедшими  в состав  

групп учащихся. 

 

Текущая и тематическая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивиду-

ального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осо-

знанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и пись-

менные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются ос-

новой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные резуль-

таты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче-

ских результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основани-

ем, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тема-

тическую проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Мини-

стерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образователь-

ной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценоч-

ные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

                                                           

1Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итого-

вых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и спо-

собности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мо-

ниторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфо-

лио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) 

позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
 



из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррек-

ции учебного процесса и его индивидуализации. 

Текущий контроль успеваемости учащихся гимназии. 

Текущий контроль успеваемости учащихся текущий (далее — текущий 

контроль) осуществляется в целях: 

оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся и динамики 

их изменений в течение учебного года; 

выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), спо-

собствующих или препятствующих достижению учащимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей образовательной 

программы; 

изучения и оценки эффективности технологий, используемых педагогами  в 

образовательном процессе; 

принятия организационно-педагогических и иных решений по совершен-

ствованию образовательного процесса в лицее. 

 Предметом текущего контроля является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, адекватных содержанию соответствующих учебных предметов, в 

том числе и  на основе метапредметных действий. Под средствами, адекват-

ными содержанию учебного предмета, понимаются: система предметных 

знаний, включающая ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, усво-

ение которых принципиально необходимо для успешного обучения, и зна-

ния, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а так-

же служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных 

предметов; 

действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагаю-

щие использование адекватных знаково-символических средств; моделиро-

вание; сравнение, группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и 

обобщение учебного материала; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интер-

претацию информации. 

 Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных 

программ по предметам учебного плана; 

проведение контрольных работ с выставлением учащимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ. 

Поурочное оценивание результатов освоения учащимися образователь-

ных программ по предметам учебного плана. 

 Поурочное оценивание – это неотъемлемая часть учебного процесса и 

важный структурный элемент урока, выполняющий диагностическую и кор-

рекционную функцию. 

 Цели  поурочного оценивания − получение непрерывной информации о 

ходе и качестве образовательного процесса по предмету; определение полно-

ты и прочности образовательных результатов учащихся; оперативное внесе-



ние изменений в учебный процесс в целях повышения его качества; мотива-

ция учебной деятельности учащихся.  

 Поурочному оцениванию результатов образовательной деятельности под-

вергаются все учащиеся 5-9-х классов не реже одного раза в три урока.  

 Формы поурочного оценивания результатов образовательной деятельности 

определяются учителем-предметником в соответствии с  индивидуальными 

особенностями учащихся, содержанием учебного материала и образователь-

ными технологиями, применяемыми в работе с классным коллективом.  

Поурочное оценивание результатов образовательной деятельности 

учащихся                                        осуществляется в соответствии с Положени-

ем о системе, критериях и нормах оценивания результатов освоения учащи-

мися основной образовательной  программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатории Салахова».  

 Результаты поурочного оценивания образовательной деятельности учащих-

ся отражаются учителями-предметниками в электронной ведомости, элек-

тронном журнале,  индикаторной книжке гимназиста. 

Контрольные  работы 

 Проведение контрольных работ по предметам учебного плана предусмот-

рено    в 5-9 -х классах по всем предметам учебного плана.  

 В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагае-

мого способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие 

программы учебных предметов могут предусматривать устные, письменные 

и практические контрольные работы. 

 К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение ху-

дожественных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); 

конспектирование (реферирование) научных текстов; сочинение собственных 

литературных произведений, решение математических и иных задач с запи-

сью решения, создание и редактирование электронных документов (материа-

лов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление 

чертежей; производство вычислений, расчетов (в том числе с использовани-

ем электронно- вычислительной техники); создание (формирование) элек-

тронных баз данных; выполнение стандартизированных тестов (в том числе 

компьютерных); другие контрольные работы, результаты которых представ-

ляются в письменном (наглядном) виде. 

 К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; 

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов 

(действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений и нор-

мативов по физической культуре (виду спорта); выполнение учебно-

исследовательской работы с подготовкой письменного отчета (реферата) о 

ходе и результатах этой работы; производство работ с использованием руч-

ного инструмента, машин, станочного и иного технологического оборудова-

ния; организация и проведение учебных и иных мероприятий; создание и 

осуществление деятельности учебной фирмы (квазиорганизации); разработка 

и осуществление социальных проектов; участие в учебных дискуссиях (деба-

тах); другие контрольные работы, выполнение которых предполагает исполь-



зование специального технологического оборудования и (или) интенсивное 

взаимодействие с другими людьми для достижения поставленной цели. 

 Количество, перечень, объём, содержание контрольных работ, проводимых     

в течение учебного года, определяются учителями-предметниками с учетом 

планируемых образовательных (предметных и метапредметных) результатов 

освоения соответствующей образовательной программы и фиксируются в 

рабочих программах по предмету, утвержденных приказом директора гимна-

зии. 

 В интересах оперативного управления процессом обучения, помимо кон-

трольных работ, учителя вправе проводить иные работы (проверочные, само-

стоятельные)  с целью выявления индивидуальных образовательных дости-

жений учащихся как в отношении всего ученического коллектива, так и 

в отношении отдельных учащихся. Количество, сроки и порядок проведения 

проверочных работ устанавливаются учителями-предметниками самостоя-

тельно. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности учащегося, направленности, широты или избира-

тельности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и от-

зывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным ру-

ководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, ис-

пользуются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут от-

ражаться в характеристике. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся - это установление уровня до-

стижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), предусмотренных образовательной программой гимназии, определе-

ние степени освоения учащимися учебного материала по пройденным учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основ-

ных образовательных программ соответствующего уровня образования. Ре-

зультаты промежуточной аттестации учащихся гимназии на основании ре-

шения педагогического совета являются основанием для перевода учащихся 

5-8-х классов в следующий класс; а 9-х классов – для допуска к государ-

ственной итоговой аттестации. Промежуточную аттестацию в обязательном 

порядке проходят все учащиеся 5-9-х классов, осваивающие основные обще-

образовательные программы основного общего образования независимо от 

формы обучения. Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов гимна-



зии осуществляется один раз в год в форме контрольной работы по всем 

предметам учебного плана.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

 Промежуточная аттестация учащихся 5-9–х классов осуществляется   в 

форме  итоговых  контрольных работ. 

 Годовые отметки успеваемости выставляются на основе отметок успевае-

мости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного пери-

ода. 

 Выставление четвертных отметок успеваемости осуществляется на основе 

поурочного оценивание результатов освоения учащимися образовательных 

программ по предметам учебного плана, индивидуальных текущих отметок 

успеваемости по результатам выполнения контрольных работ, с учетом спе-

цифики и сложности выполненных работ. 

  Учащиеся 5-8-х признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмо-

тренным учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые 

отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

Учащиеся, которым по результатам выведена годовая отметка успевае-

мости  2 балла («неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным 

предметам, считаются не освоившими основную образовательную програм-

му учебного года и имеющими академическую задолженность по соответ-

ствующим учебным предметам, дисциплинам, курсам (модулям). Решение о 

форме и условиях продолжения освоения конкретными учащимися основных 

образовательных программ принимается педагогическим советом  на основе 

результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнитель-

ной промежуточной аттестации — с учетом результатов этой аттестации, а 

также с учетом мнения родителей (законных представителей). 

Учащиеся 5-8-х, признанные освоившими образовательную программу соот-

ветствующего учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обя-

заны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года, а образовательная организация и родители (законные пред-

ставители) - создать необходимые условия для ликвидации этой за-

долженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся 9-х классов, признанные освоившими образовательную про-

грамму соответствующего учебного года, допускаются к государственной 

итоговой аттестации. 

Аттестация учащихся, осваивающих программы внеурочной дея-

тельности  



При реализации программ внеурочной деятельности применяется толь-

ко текущий формирующий контроль. Содержание текущего контроля ре-

зультатов внеурочной деятельности определяется педагогами самостоятельно 

в соответствии с моделью внеурочной деятельности, формой организации за-

нятий, особенностями направления внеурочной деятельностям. В гимназии 

применяются следующие формы текущего контроля результатов внеурочной 

деятельности учащихся: 
Устные  Педагогическое наблюдение  Экспертная оценка  

Доклады, сообщения  Работа в группах, чтобы решить 

проектные или ситуационные        

задачи, кейсы  

Разработка изделий, пред-

метов живописи, продуктов           

словесного творчества  
Публичное выступле-

ние 

 

Групповой проект или коллек-

тивное творческое дело  

Творческие отчёты 

Собеседование  Дискуссии  Индивидуальные и группо-

вые проекты  
 Ролевые игры  Создание проектных            

продуктов 

 Моделируемые образовательные 

ситуации и квесты  

Разработка моделей 

 Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельно-

сти в гимназии не предусмотрена. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образо-

вательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами2. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достиже-

ний выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по рус-

скому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обуча-

ющиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы за-

даний в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экза-

менов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образова-

тельной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позво-

ляет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить комму-

лятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

                                                           
2См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 



изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не выне-

сенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне об-

разования государственного образца – аттестате об основном общем образо-

вании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на ос-

нове результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характери-

стике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающе-

гося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освое-

нию личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных про-

блем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его роди-

телей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Примерные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

2.1.1.Рабочая программа основного общего   образования    по русскому язы-

ку на   2022-2023 учебный год 

УМК: Учебник «Русский язык. 5 класс». В 2-х ч. Под редакцией Л.М. Рыб-

ченковой. М.: «Просвещение», 2020  

Уровень: базовый 

Класс:   5 

Количество учебных часов по программе: 170 
 

  Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образо-

вания подготовлена на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05 07 2021 г , регистрационный  номер — 64101) (да-

лее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Рабочей  программы воспита-

ния гимназии (приказ № 0103-209 от 24.05.2021), с учётом распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной обра-

зовательной программы основного общего образования.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом осо-

бенностей преподавания русского языка в основной общеобразовательной 

школе с учётом методических традиций построения  школьного  курса   рус-

ского   языка,   реализованных в большей части входящих в Федеральный пе-

речень УМК по русскому языку.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межна-

ционального общения народов России, национальный язык русского народа. 

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык 

является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, ос-

новой 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 этниче-

ской принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах 

его существования и функциональных разновидностях, понимание его сти-

листических особенностей и выразительных возможностей, умение правиль-

но 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 тради-

ций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нрав-

ственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллекту-

альных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навы-

ков 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, оце-

нивать 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 обуче-

ния (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности язы-

ка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образо-

вания являются: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Феде-

рации и языку межнационального общения;  проявление сознательного от-

ношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хра-

нения 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, ин-

струментом 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; обо-

гащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; со-

вершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспи-

тание стремления к речевому самосовершенствованию; 

-  совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 



ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурно-

го общения; овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и 

правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

-  развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информаци-

онный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, ин-

терпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплош-

ной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик ин-

формационно-смысловой переработки текста, овладение способами понима-

ния 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 стандар-

том основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит 

в  предметную  область  «Русский язык и литература» и является обязатель-

ным для  изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образователь-

ной программе основного общего образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится  - 170 ч. (5 

часов в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Общие сведения о языке 
Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их осо-

бенности. 

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 из-

менением 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, рассужде-

ние; 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 язы-

ковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговор-

ной 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 одноко-

ренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъясне-

ния 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 богат-

ством 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 глас-

ными (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, мор-

фологические признаки и синтаксические функции имени существительного. 

Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, име-

на 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 существи-

тельные. 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 существи-

тельных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- 

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

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, мор-

фологические 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 еди-

ницы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфо-

логическим 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 повест-

вовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и невос-

клицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и мор-

фологические средства его выражения: именем существительным или место-

имением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в 

форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в фор-

ме 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 ти-

пичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его вы-

ражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, 

цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их 

роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предло-

жения 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, союза-

ми 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 рус-

скому языку основного общего образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российски-

ми социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам само-

познания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози-

ции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по рус-

скому языку для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориента-

ций 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 уча-

стие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражён-

ными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприя-

тие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных пра-

вах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 

произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гума-

нитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государ-

ственного 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 рус-

скому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, бо-



евым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государ-

ственным праздникам, историческому и природному наследию и памятни-

кам, 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 по-

ступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

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

и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осо-

знание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуни-

кации 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 эмоцио-

нального благополучия: 
- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и чита-

тельский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических пра-

вил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая ак-

тивность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреб-

ление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навы-

ки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняю-

щимся 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 состоя-

ние других, использовать адекватные языковые средства для выражения сво-

его состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведе-

ний, 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 се-

мьи, 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 ознаком-



ления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к тру-

ду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом лич-

ных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 
-  ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступ-

ков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение 

точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие дей-

ствий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологи-

ческие проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружа-

ющей 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 представле-

ний 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 иссле-

довательской деятельности с учётом специфики школьного языкового обра-

зования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при-

родной 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 профессиональ-

ной 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 неопределённо-

сти, в повышении уровня своей компетентности через практическую дея-

тельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совмест-

ной 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, оце-

нивать 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 читатель-

ский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые реше-

ния и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формиро-

вать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть гото-

вым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
-  выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения постав-

ленной учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с раз-

ными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты реше-

ния и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в язы-

ковом 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 за-

дач; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние 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 про-

ведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать пред-

положения 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 информа-

ции и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематиза-

ции информации из одного или нескольких источников с учётом поставлен-

ных 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 не-

сложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в за-

висимости от коммуникативной установки; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

-  эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действи-

ями 

Общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диало-

гах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков; 

- знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику 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 благоже-

лательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие и сходство позиций; 



- публично представлять результаты проведённого языкового анализа, вы-

полненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и пись-

менные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость при-

менения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, про-

являть готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учё-

том предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), рас-

пределять 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, самосто-

ятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать ре-

зультаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и - проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивиду-

альное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

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

рать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые корректи-

вы в ходе его реализации; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
- владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомо-

тивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её измене-

ния; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной за-

дачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, да-



вать 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 дру-

гих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ вы-

ражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
- осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

- признавать своё и чужое право на ошибку; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- проявлять открытость; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить приме-

ры, 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 реше-

нии 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 ре-

плик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных и художественных текстов различных функ-

ционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не ме-

нее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и ху-

дожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и глав-

ную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание ис-



ходного 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 соот-

ветствии 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 орфо-

граммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной ре-

чи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и ча-

стей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, лич-

ные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании соб-

ственного 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, цельно-

сти и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функцио-

нально-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 вос-

становленного текста с опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочи-

танного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: 

составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание 

текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию 

из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и спра-

вочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с це-

лью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 



начальный логический анализ текста — целостность, связность, информа-

тивность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функцио-

нальных стилей, языка художественной литературы. 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характе-

ризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произно-

шения 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 одноко-

ренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова 

по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и пере-

носное 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, словаря-

ми синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), вы-

делять 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 раз-

личных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приста-

вок 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 раз-

личных видов и в речевой практике. 

Имя существительное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в ре-

чи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняе-

мые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняе-

мых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окон-

чаний; 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 существи-

тельных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами су-

ществительными; 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, по-

становки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных оконча-

ний; 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 про-

стого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изучен-

ного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глаголь-

ных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; ис-

пользования ь после шипящих как показателя грамматической формы 

в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаго-

лах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, 

гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слит-

ного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); прово-

дить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; прово-

дить 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 пред-

ложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; рас-

познавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побуди-

тельные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и не-

восклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), 

наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены пред-

ложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем суще-

ствительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием име-

ни числительного в форме именительного падежа с существительным в фор-

ме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным), морфологические средства выражения второсте-

пенных 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 сою-

зом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с 

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложени-

ях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связан-

ных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на 

письме диалог. 



 

                                                    Тематическое планирование 

№ 
Основные раз-

делы 

Кол-

во 

часов 

Количество работ практической части 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  

 

Самосто-

ятельные  

работы, 

диктанты  

Прак-

тиче-

ские 

работы 

Творче-

ские ра-

боты 

Электрон-

ные учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

1

. 

Общие сведе-

ния о языке 
2     

http://www.f

ipi.ru/ 

2 

Повторение 

изученного в 

начальной 

школе 

5  1   
http://www.f

ipi.ru/ 

3 
                                                                          

Язык и речь 
4  1  1 

http://www.f

ipi.ru/ 

.

4 

Текст и его 

признаки 
8 1 1  2 

http://www.f

ipi.ru/ 

5 

Функциональ-

ные разновид-

ности языка 

    2 2 1 1 1 

http://www.r

iash.ru/ 

 

6 
Система языка. 

Фонетика.  
11  1  1 

http://www.r

iash.ru/ 

 

7 Лексикология 13  1  1 

http://www.r

iash.ru/ 

 

8 
Морфемика. 

Орфография 
15 1  1 1 

http://www.r

iash.ru/ 

 

9 

Морфология. 

Имя существи-

тельное 

27 1  1 3 
http://www.f

ipi.ru/ 

1

0 

Морфология. 

Имя прилага-

тельное 

14 1   2 

http://www.r

iash.ru/ 

 

1

1 

Морфология. 

Глагол 
26 1  3 2 

http://philolo

g.petrsu.ru/ 

http://www.r

uslang.ru/ 

http://dic.aca

demic.ru/ 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.riash.ru/
http://philolog.petrsu.ru/
http://philolog.petrsu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/


 
Синтаксис. 

Пунктуация 
36 2 1 2 2 

http://www.f

ipi.ru/  

http://dic.aca

demic.ru/ 

 

1

2 

Итоговое по-

вторение  
7 1    

http://www.r

iash.ru/ 

 

Итого: 170 ч. 10 7 8 16  

1 полугодие 83      

2 полугодие 87      

 

2.1.2.Рабочая программа основного общего   образования  по литературе 

на   2022-2023 учебный год 

УМК: Линия УМК под редакцией В.Ф. Чертова,  Москва, «Просвещение», 

2021 год. 

Уровень: базовый 

Класс:   5  

Количество учебных часов по программе: 105 часов 

 

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 Феде-

рации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУ-

РА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует фор-

мированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколе-

ния, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонима-

ния и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что лите-

ратурные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эс-

тетическое 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 цен-

ностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.riash.ru/


Основу содержания литературного образования составляют чтение и изу-

чение выдающихся художественных произведений русской и мировой лите-

ратуры, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интер-

претация 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 худо-

жественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружа-

ющему 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 до-

стижение планируемых результатов обучения.   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в форми-

ровании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры чита-

тельского восприятия, понимания литературных текстов и создания соб-

ственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства причаст-

ности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологи-

ческой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение ука-

занных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу.    

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

онально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 

с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникатив-

но-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдаю-

щихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, ми-

ровой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечествен-

ной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайше-

му достижению национальной культуры, способствующей воспитанию пат-

риотизма, формированию национально-культурной идентичности и способ-

ности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, нацио-

нальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формиро-

ванию 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 воспита-

ние и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изу-

чаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том 

числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литера-

туре, чтению, книжной культуре.    

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладаю-

щего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анали-

зировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направле-

ны на формирование у школьников системы знаний о литературе как искус-

стве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных зна-

ний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читатель-

ских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выра-

жать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художе-

ственных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возмож-

ность 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  искус-

ств;  формировать  представления о специфике литературы в ряду других ис-

кусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необ-

ходимой информации с использованием различных источников, владеть 

навыками их критической оценки.    

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произве-

дений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких об-

разцов 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 ли-

тература» 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 изу-

чение литературы в 5 классе по программе основного общего образования 

рассчитано на 105 часов.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произ-

ведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само-

развития, 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 расши-

рение 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, мест-

ного 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 гражда-

нина, 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 приме-

ры из литературы; 

  активное участие в школьном самоуправлении; 

  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 



края, народов России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историче-

скому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственно-

го выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литератур-

ных 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 ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного про-

странства. 

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 сред-

ства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этни-

ческих культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-

онального благополучия: 
 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и чи-

тательский 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 ли-

тературных героев. 

Трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рам-

ках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самосто-

ятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного ро-

да, в том числе на основе применения изучаемого предметного зна-

ния и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успеш-

ной профессиональной деятельности и развитие необходимых уме-

ний 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 образо-

вания и жизненных планов с учетом личных и общественных интере-

сов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования по-

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей сре-

ды;  

 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 произ-

ведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаи-

мосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных пред-

ставлений 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 коллективно-

го благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-

меняющимся 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 профес-

сиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодей-

ствия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произ-

ведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, откры-

тость опыту и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе уме-

ние 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 представле-

ниями в области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономи-

ки;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, до-

стижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-

следствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходя-

щие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и чита-

тельский 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 универсаль-

ные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (худо-

жественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процес-

са); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифициро-

вать литературные объекты по существенному признаку, устанавли-

вать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоре-

чия 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 умоза-

ключений, 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 выделен-

ных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и же-

лательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанав-

ливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других, аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое иссле-

дование по установлению особенностей литературного объекта изу-

чения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов меж-

ду собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, получен-

ную 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 послед-

ствия 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 источни-

ков с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать лите-

ратурную и другую информацию различных видов и форм представ-

ления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источни-

ках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литера-

турной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критери-

ям, предложенным учителем или сформулированным самостоятель-

но; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 
1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение со-

циальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смяг-

чать конфликты, вести переговоры; 

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

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к со-

беседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по суще-

ству 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 (литературо-

ведческого эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презен-

тации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 



устные и письменные тексты с использованием иллюстративных ма-

териалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллек-

тивной) и индивидуальной работы при решении конкретной пробле-

мы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно стро-

ить 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 учё-

том предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в группо-

вых 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 уважи-

тельное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои 

возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по суще-

ству 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 (литературо-

ведческого эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презен-

тации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных ма-

териалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена ко-

манды 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 (индивиду-

альное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющих-

ся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предла-

гаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом полу-

чения 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 возник-

нуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняю-

щимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятель-

ности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить пози-

тивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудно-

стей; 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 литера-

туры и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Рос-

сийской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный 

текст отличается от текста научного, делового, публицистического;    

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интер-

претировать 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 эле-

ментарные особенности языка художественного произведения, поэ-

тической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации произ-

ведений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народ-

ная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, 

басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пей-

заж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетво-

рение; аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочи-

танные произведения фольклора и художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литера-

турного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических про-

изведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведе-

нию (с учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обу-

чающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжа-

тый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произве-

дению 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 обу-

чающихся); 

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 раз-

вития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расши-

рять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной лите-

ратуры для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руковод-

ством учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом ли-

тературного 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 пра-

вила информационной безопасности. 

 

Базовый уровень: 

• Воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на те-

стовые вопросы (устно, письменно),  

• кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям 

и героям,  

• кратко перечислять их качества, признаки, действовать по заданному ал-

горитму с инструкцией;  

• формулировать вопросы;  

• составлять системы вопросов и ответы на них (устные, письменные), вы-

разительно читать,  

• определять центральное событие в произведении,  

• описывать события и героев,  

• выделять непонятные места в тексте,  

• отвечать на вопросы. 

 

Повышенный уровень: 

• аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?»; 

• выделять крупные единицы произведения, определять связи между ними 

для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художе-

ственного текста, письменно выполнять аналитические процедуры  с исполь-

зованием теоретических понятий; 

•  научиться выделять в произведении значимые в смысловом и эстетиче-

ском плане отдельные элементы художественного произведения, а также 

находить и объяснять связи между ними (с позиции работы в «зоне ближай-

шего развития»); 

• научиться создавать собственные тексты, выражая отношение к прочи-

танным произведениям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час) 

Художественный образ как особый способ познания мира. Специфика образа 

в литературе как искусстве слова. Признаки художественного образа: обоб-

щенность, метафоричность, выражение эмоционального отношения. Художе-

ственный вымысел, фантазия, другие средства создания образа в литературе. 

Словесный образ как «загадка», «намек» и как одно из средств коммуника-

ции. 

 МИФОЛОГИЯ (2 часа) 

 «Аполлон и музы», «Дедал и Икар», «Кипарис», «Орфей в подземном цар-

стве».       Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о происхождении 

искусства. Художественные образы в мифологии и средства их создания.  

Теория литературы. Мифы. Античная мифология. Метафора, сравнение, эпи-



тет, гипербола, аллегория. 

Развитие речи. Устное или письменное изложение мифа. Постановка вопроса 

и развернутый ответ на вопрос. 

Связь с другими видами искусства. Мифы в различных видах искусства. 

Внеклассное чтение. Мифы о Нарциссе, Фаэтоне, состязании Пана с Аполло-

ном.  А. С. Кайсаров.  «Славянская и российская мифология» (фрагменты). 

 РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (3 часа) 

Пословицы. Поговорки. Загадки. Пословица как воплощение житейской муд-

рости, отражение народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и по-

учительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Сравне-

ния и гиперболы в поговорках. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Лиса и журавль». Сказка как 

выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды 

сказок. Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказ-

ках. Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудес-

ные предметы в сказках. Простота сказочного сюжета. Повторы, традицион-

ные зачины и концовки в народной сказке. Основные темы и образы русского 

фольклора. 

Теория литературы. Фольклор. Малые жанры фольклора (пословицы, пого-

ворки, загадки). Народные сказки (волшебные, бытовые, о животных). Ос-

новные темы русского фольклора. Постоянный эпитет. Повтор. 

 Связь с другими видами искусства. Сказочные образы в изобразительном ис-

кусстве. 

Развитие речи. Использование пословиц и поговорок в устной и письменной 

речи. Сочинение загадок. Пересказ самостоятельно прочитанной сказки. 

 ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА (7 часов)  (обзор) 

Ш. Перро  «Золушка».    Х.-К. Андерсен  «Снежная королева».  А. Погорель-

ский  «Черная курица, или Подземные жители».  В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». В. М. Гаршин   «Attalea Princeps».  Р. Киплинг «Маугли». 

Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказочные сюжеты, добрые и 

злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные 

проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Теория литературы. Литературная сказка, ее отличие от фольклорной сказки. 

Развитие речи. Сочинение сказки.  

Знакомство с аннотациями к отдельным литературным произведениям и 

сборникам, антологиям. Примерный план аннотации. Возможность оценки 

произведения в аннотации. Самостоятельная работа над созданием аннота-

ции к литературной сказке или сборнику литературных сказок. 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 часа) 

 «Повесть временных лет» (фрагменты «Основание Киева», «Сказание о Ко-

жемяке»). Предание о летописце Несторе. Исторические события и их отра-

жение в летописи. Роль устных преданий в «Повести временных лет». Обра-

зы русских князей. Нравственные проблемы в «Повести временных лет». По-

учительный характер древнерусской литературы. 

Теория литературы. Летопись. Повесть. Древнерусская повесть. Сказание. 



 Развитие речи. Письменная работа о летописце и его труде. 

 Связь с другими видами искусства. Древнерусская миниатюра «Летописец 

Сильвестр». «Нестор-летописец» В. М. Васнецова. Образы героев Древней 

Руси в изобразительном искусстве. 

Внеклассное чтение. «Сказание о Белгородском киселе» (из «Повести вре-

мен-ных лет»). «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

 «ЖАНР БАСНИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» (3 часа) (обзор) 

Эзоп  «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей».   Федр  «Лисица и Ворон», «Ли-

сица и Аист». Ж. Лафонтен   «Желудь и Тыква».  Г. Э. Лессинг  «Свинья и 

Дуб», «Ворон и Лиса».  А. П. Сумароков   «Ворона и Лиса». И. И. Дмитриев  

«Дуб и Трость». 

 Сюжеты античных басен и их обработка в литературе XVII—XVIII веков. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных 

свойств человека при помощи образов животных и предметов. Традиционный 

круг басенных сюжетов и образов. Нравственные проблемы в баснях. Поучи-

тельный характер басен, формы выражения в них основной идеи (морали). 

 Теория литературы. Басня прозаическая и стихотворная. Аллегория. Идея 

(мораль) басни. 

 Развитие речи. Выразительное чтение басни наизусть. 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 И. А. КРЫЛОВ  (5 часа) 

 Слово о баснописце. Басни «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Квартет», 

«Свинья под Дубом».  Широко распространенные и оригинальные сюжеты в 

баснях Крылова. Связь басен с традицией русского устного народного твор-

чества. Народные сказки о животных и басни. Пословицы и басни. Изобра-

жение социальных отношений и человеческих поступков в баснях Крылова. 

Развернутое сравнение как основной принцип построения басни. Националь-

ное своеобразие басенных персонажей. Особая роль диалогов и разговорных 

интонаций в баснях. Своеобразие языка. Рифма и ритм в стихотворных бас-

нях. 

Теория литературы. Аллегория. Идея (мораль) басни. Вольный стих. 

 Развитие речи. Выразительное чтение басни наизусть. Сопоставление басен 

И. А. Крылова с баснями других авторов со сходными сюжетами. Сочинение-

миниатюра на основе басенной морали (или сочинение собственной басни). 

 Внеклассное чтение. И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Дуб и Трость», 

«Мартышка и Очки», «Стрекоза и Муравей». 

 А. С. ПУШКИН (6 часов) 

 Слово о поэте. Стихотворения «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее утро». 

 Реальная основа стихотворения и художественный образ няни. Обращения, 

эпитеты, гипербола, особая задушевная интонация и другие средства созда-

ния образа, выражения эмоционального отношения поэта к няне. Образ чело-

века и образ русской зимы в стихотворениях. Изображение природы и 

настроения человека. Средства создания образа человека и образа природы. 

Теория литературы. Гипербола. Сравнение. Эпитет. Метафора. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сочинение-



миниатюра с использованием сравнений, эпитетов, метафор. 

Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Няня». 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Фольклорные традиции, 

черты волшебной сказки в произведении Пушкина. Традиционный сказочный 

сюжет. Добрые и злые персонажи. Образ царевны и традиционные сказочные 

образы доброй, скромной, трудолюбивой девушки. Конечное торжество 

добра над злом в сказке. Отражение в сказке народных представлений о под-

линной красоте и нравственности. Поучительный характер сказки. 

Теория литературы. Стихотворная литературная сказка. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента сказки наизусть. Подготовка 

спектакля или киносценария. Рассказ об одном из образов и средствах его со-

здания.  

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

 М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 

Слово о поэте. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. 

Образы русских солдат («богатырей») и образ Бородинской битвы. Рассказ 

старого солдата как форма изображения Бородинской битвы. Приемы созда-

ния образа боя. Основная идея стихотворения. 

Теория литературы. Реальное историческое событие и его образ в литературе. 

Ритм, рифма. Звукопись. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента стихотворения наизусть. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Поле Бородина», «Два великана». 

 Н. В. ГОГОЛЬ (5 часов) 

Слово о писателе. Повесть «Ночь перед Рождеством». Смысл названия пове-

сти. Изображение народной жизни и народных характеров. Образы кузнеца 

Вакулы и его невесты Оксаны. Языческие и христианские начала в повести. 

Фольклорные (сказочные) традиции. Элементы фантастики в сюжете и в об-

разах. Силы зла и особенности их изображения в повести. Описание Петер-

бурга. Своеобразие повествовательной манеры, языка произведения. Сочета-

ние лиризма и юмора в повести. 

Теория литературы. Жизнеподобие. Фантастика. Юмор. Образ рассказчика. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента повести. Составление ци-

татного плана повести. Пересказ наиболее понравившегося фрагмента пове-

сти с кратким обоснованием его выбора и с использованием гоголевских 

сравнений, эпитетов и метафор. 

 Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала». 

 «ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» (2 

часа) (обзор) 

 А. С. Пушкин «Унылая пора! очей очарованье!..» (отрывок из стихотво-

рения «Осень»), «Вот север, тучи нагоняя...» (отрывок из романа «Евгений 

Онегин»). Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Зима недаром 

злится...», «Чародейкою Зимою...», «Есть в осени первоначальной...». А. А. 

Фет  «Чудная картина...», «Я пришел к тебе с приветом...». А. К. Толстой 

«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». И. А. Бунин «Лес, точно терем 

расписной...» (отрывок из стихотворения «Листопад»). 



 Картины природы и отражение настроения человека в литературном 

произведении. Образ времени года и образ человека. Статическое и динами-

ческое изображение природы. Символический смысл картин природы. Сред-

ства создания образа времени года. 

Теория литературы. Образ природы. Пейзаж. Символ. Лирический герой. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения или фрагмента 

наизусть. Описание любимого времени года с использованием цитат из лите-

ратурных произведений. Составление поэтической антологии об одном из 

времен года.  

 И. С. ТУРГЕНЕВ (4 часа) 

 Слово о писателе. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображе-

ние быта и нравов крепостнической России. Характеристика образов Гераси-

ма и барыни. Особенности повествования, авторское отношение к персона-

жам. Символическое значение выбора главного героя. Образ Муму, средства 

его создания. Смысл финала повести. 

 Теория литературы. Авторская оценка. Портрет. Пейзаж. Образ животно-

го. 

  Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отношении учащегося к 

событию или герою. 

  Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Воробей».  

 Н. А. НЕКРАСОВ (4 часа) 

 Слово о поэте. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 

простого народа. Тема нелегкой крестьянской доли. Образы крестьянских де-

тей. Речевая характеристика героев. Особенности ритмической организации. 

Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

 Теория литературы. Собирательный образ. Речевая характеристика. Диа-

лог. Ритм. 

 Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента стихотворения 

наизусть. Устный ответ на вопрос с использованием цитаты из стихотворе-

ния. 

 Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы».  

 Определение вида заглавного образа литературного произведения, его 

связи с другими образами, средства создания художественного образа. При-

мерный план рассказа о заглавном образе произведения. Составление расска-

за об одном из образов 

 Л. Н. ТОЛСТОЙ (4часа) 

 Слово о писателе. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и 

сюжет рассказа, его основные эпизоды. Главные и второстепенные персона-

жи. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Косты-

лина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его 

гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер расска-

за. 

 Теория литературы. Сюжет. Эпизод. 

  Развитие речи. Составление цитатного плана рассказа. Подробный пере-

сказ эпизода от лица одного из персонажей. Письменный ответ на вопрос об 



одном из персонажей рассказа с использованием цитирования.  

 «ОБРАЗ РОДИНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ» (4 часа) (обзор) 

 И. С. Никитин  «Русь».  А. К. Толстой  «Край ты мой, родимый край...». 

И. А. Бунин  «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...».  И. Северянин  «За-

певка». Н. М. Рубцов  «Родная деревня». Картины родной природы, обраще-

ние к страницам русской истории, изображение жизни русских людей, наци-

ональных характеров, традиций. Особенности художественного воплощения 

образа России в стихотворениях разных поэтов. 

 Теория литературы. Фольклорные традиции. Народная песня. Характер. 

Развитие речи. Составление поэтической антологии.  

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 И. А. БУНИН (2 часа) 

 Слово о поэте. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...». Осо-

бенности художественной картины, нарисованной в стихотворении. Образ 

оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значе-

ние природных образов. 

 Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Символ. 

 Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

  Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Солнечные часы».  

 С. А. ЕСЕНИН (2 часа) 

 Слово о поэте. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Топи да 

болота...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Картины деревенской России и при-

родные образы в стихотворениях поэта. Фольклорные и христианские тради-

ции. Своеобразие поэтического языка, есенинских метафор, эпитетов, срав-

нений. 

 Теория литературы. Фольклорные образы. Метафора. Эпитет. Сравнение. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

 Внеклассное чтение. С. А. Есенин. «Песнь о собаке». 

 П. П. БАЖОВ (2 часа) 

Слово о писателе. Сказ «Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой ма-

неры повествования. Фольклорные (сказочные) традиции в произведении. 

Сочетание реального и фантастического. Образ исторического времени. 

Средства создания образа народного умельца, мастера. 

Теория литературы. Сказ. Сказовая манера повествования. Сказ и сказка. 

 Развитие речи. Пересказ фрагмента с сохранением сказовой манеры повест-

вования. 

Внеклассное чтение. П. П. Бажов. «Синюшкин колодец». 

 «ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» (6 часов) 

М. Твен «Приключения Тома Сойера».  О. Генри  «Вождь краснокожих». 

А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Мальчики». Образы детей в рассказе. 

Проблемы взаимоотношений взрослых и детей. Мир детства в изображении 

Чехова. Серьезное и комическое в рассказе. 

 Теория литературы. Юмор. 

 Развитие речи. Написание рассказа, содержащего комические эпизоды, на 

основе личных впечатлений. 



 Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Лошадиная фамилия». 

 Образы детей в произведениях для взрослых и для детей. Проблемы взаимо-

отношений детей с миром взрослых. Серьезное и смешное в окружающем 

мире и в детском восприятии. Ребенок в мире взрослых и среди сверстников. 

Теория литературы. Образ персонажа и средства его создания (портрет, опи-

сание поступков, речь). 

Развитие речи. Устный отзыв о понравившемся литературном произведении. 

Презентация книги, сборника, литературного журнала для школьников.  

Примерный план письменного отзыва о литературном произведении. Чтение 

фрагментов отзывов, принадлежащих известным писателям, критикам и по-

священных знакомым пятиклассникам произведениям. Самостоятельная ра-

бота над отзывом о литературном произведении.  

 А. С. ГРИН (4 часа) 

Слово о писателе. Повесть «Алые паруса». Мечта и реальная  действитель-

ность в повести. Образы Ассоль и Грея. Утверждение веры в чудо как основы 

жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

Смысл названия повести. 

Теория литературы. Образы предметов. Символ. 

 Развитие речи. Описание одного из символических образов с использовани-

ем цитат. 

 Внеклассное чтение. А. С. Грин. «Зеленая лампа». 

 

 А. П. ПЛАТОНОВ (2 часа) 

Слово о писателе. Рассказ «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное 

содержание рассказа. Философская символика образа цветка. Особенности 

повествовательной манеры писателя. 

Теория литературы. Обобщающее значение художественного образа. Символ. 

Язык произведения. Рассказ. 

Развитие речи. Устные ответы на вопросы с использованием цитат из расска-

за. 

Внеклассное чтение. А. П. Платонов. «Цветок на земле». 

Ритм в художественной прозе и поэзии. Сопоставление ритмической органи-

зации стихотворения И. А. Бунина «Слово» и стихотворения в прозе И. С. 

Тургенева «Русский язык». Особенности стихотворной речи (ритм, метр). 

Двусложные (хорей, ямб) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 

размеры стиха. Вольный стих. Рифма (точная, неточная). Белый стих. Спосо-

бы рифмовки (перекрестная, парная, кольцевая). Определение стихотворного 

размера, способа рифмовки. Сочинение стихотворных загадок, моноримов, 

стихотворений с определенным стихотворным размером, способом рифмов-

ки. 

 Драматургия (7 часов) 

Слово о поэте. Пьеса-сказка Т.Я. Габбе «Город мастеров, или Сказка о двух 

горбунах». Фольклорные (сказочные) традиции в пьесе-сказке. Поучитель-

ный смысл произведения. Особенности создания образа в драматическом 

произведении. Роль монологов и диалогов. 



Теория литературы. Драматическое произведение. Пьеса-сказка. Монолог. 

Диалог. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов по ролям. 

 Начальное представление об эпосе, драме и лирике как литературных родах. 

Определение места и художественной функции монологов и диалогов в ранее 

изученных эпических, драматических и лирических произведениях. Началь-

ное представление о речевой характеристике персонажа. 

 «ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ВОЕННОЙ ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ» (7 часов) (обзор) 

А. Т. Твардовский  «Рассказ танкиста». В. П. Катаев  «Сын полка». Образы 

детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Дети и взрослые в 

условиях военного времени. Проблема детского героизма. Гуманистический 

характер военной поэзии и прозы. 

Развитие речи. Устный рассказ о наиболее запомнившемся эпизоде. Сбор 

воспоминаний о событиях военного времени, об участниках Великой Отече-

ственной войны. 

      В.П. АСТАФЬЕВ 

Слово о писателе. Рассказ Астафьева «Васюткино озеро». Изображение ста-

новления характера главного героя рассказа. Мастерство писателя в изобра-

жении родной природы. 

Теория литературы. Пейзаж. 

Развитие речи. Краткий пересказ фрагмента рассказа с использованием цити-

рования. 

 Внеклассное чтение. В. П. Астафьев. «Удар сокола». 

 «ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖ 

НЫХ ПИСАТЕЛЕЙ» (7 часов) (обзор) 

Дж. Лондон   «Белый клык».  Э. Сетон-Томпсон  «Королевская  аналостанка».       

Ю. П. Казаков  «Арктур — гончий пес». В. П. Астафьев  «Жизнь Трезора». 

Животные в жизни человека. Судьбы животных. Изображение красоты и бла-

городства животных. Способы выражения авторского отношения в произве-

дениях о животных. 

Развитие речи. Написание отзыва об одном из произведений о животных или 

письменный ответ на вопрос об одном из образов животных с использовани-

ем цитат. 

 «ЖАНР РАССКАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ» (8 часов)  (обзор) 

А. П. Чехов  «Хирургия».  А. Конан Дойл «Камень Мазарини».  М. М. Зощен-

ко  «Галоша».   Р. Брэдбери    «Все лето в один день». 

Жанровые признаки рассказа как малого эпического жанра. Особая роль со-

бытия рассказывания в рассказе. Отдельные жанровые разновидности расска-

за: юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Развитие речи. Устные отзывы о прочитанных рассказах. Взаимные рекомен-

дации юмористических, фантастических и детективных рассказов для само-

стоятельного чтения. 

Начальное представление о теме и идее литературного произведения. «Веч-

ные» темы в литературе. Взаимодействие нескольких тем в одном произведе-

нии. Идея произведения и возможные способы ее выражения. Краткая харак-



теристика тематики и идейного содержания произведения (на материале бас-

ни И. А. Крылова «Свинья под Дубом», стихотворения С. А. Есенина «Нивы 

сжаты, рощи голы...», повести А. С. Грина «Алые паруса»). 

1. Тематическое планирование 

 

№ 
Основные 

разделы 

коли

личе

че-

ство 

ча-

сов 

количество работ практической части Электрон-

ные учеб-

но-

методиче-

ские мате-

риалы 

кон-

троль-

ные ра-

боты, 

само-

стоя-

тельные 

работы 

и т.п. 

тестовые, 

диагно-

стические 

работы 

лабора-

торные, 

практи-

ческие 

рабо-

ты… 

Твор-

ческие 

рабо-

ты, от-

рывки 

наизус

ть... 

1 

Литература 

как искусство 

слова 

1     

 

2 Мифология 2  

1 (Вход-

ной кон-

троль) 

1  

 

3 Фольклор 3     

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Уро-

ки 2, 3, 5, 6 

4 
Литературная 

сказка 
7 1 

 
 1 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Урок 

17, 48,49 

5 

Из «Повести 

временных 

лет» 

2     

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Урок 

7 

6 

Жанр басни в 

мировой ли-

тературе 

3    1 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Урок 

9 

7 И. А. Крылов 5    1 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Урок 

10 

8 А. С. Пушкин 6    1 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Уро-

https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/


ки 13,15 

9 
М. Ю. Лер-

монтов 
3    1 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Урок 

18 

10 Н. В. Гоголь 5    1 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Урок 

19 

11 

Образ време-

ни года в ли-

тературном 

произведении 

2 1   1 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Уро-

ки 24, 28 

12 
И. С. Турге-

нев 
4     

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Уро-

ки 22, 23 

13 
Н. А. Некра-

сов 
4    1 

 

14 Л. Н. Толстой 4 
 

  1 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Уро-

ки 25,26 

15 

Образ Роди-

ны в русской 

поэзии 

4    1 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Урок 

29 

16 И. А. Бунин 2    1  

17 С. А. Есенин 2    1 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Урок 

33 

18 П. П. Бажов 2    1 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Урок 

34 

19 

Образы детей 

в мировой 

литературе 

6  1 1  

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Урок 

50 

20 А. С. Грин 4     
http://grinw

orld.org/  

21 
А. П. Плато-

нов 
2     

 

https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
http://grinworld.org/
http://grinworld.org/


22 Драматургия 6    1 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Уро-

ки 36, 37 

23 

Образы детей 

в военной по-

эзии и прозе 

7    1 

https://resh.e

du.ru/subjec

t/14/5/ Уро-

ки 39-41 

24 

Образы жи-

вотных в ми-

ровой литера-

туре 

7  1  1 

 

25 

Жанр расска-

за в мировой 

литературе 

9+3 1 1  1 

https://www

.sherlock-

holmes.co.u

k/ 

 

Итого: 105 3 4 2 17  

1 полугодие 46 2 1 1 9  

2 полугодие 59 2 3 1 8  

 

2.1.3.Рабочая программа основного общего   образования по род-

ному (русскому) языку на   2022-2023 учебный год 

УМК: линия Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загорской, «Рус-

ский язык».6 класс. «Просвещение», 2020  

Уровень: базовый 

Класс:  5 

Количество учебных часов по программе: 11 
 

 

 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://www.sherlock-holmes.co.uk/
https://www.sherlock-holmes.co.uk/
https://www.sherlock-holmes.co.uk/
https://www.sherlock-holmes.co.uk/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся 5 классов на уровне основного об-

щего образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) (далее — ФГОС ООО), 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 9 апреля2016 г. № 637-р), а также Рабочей программы 

воспитания гимназии (приказ о№0103-209 от 24.05.2021),  с учётом распределённых по классам прове-

ряемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в части требований, заданных Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом основного общего образования к предметной области «Родной язык и 

родная литература». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литература». Цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют специфику, обусловленную допол-

нительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования рус-

ского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права обучающихся, изучающих иные родные языки (не 

русский). Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматри-

ваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих от-

ношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в 

речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией 

и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный 

контекст существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают пря-

мую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего образования являются: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской идентичности в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие представлений о родном русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание ответственного от-

ношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отно-

шении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и язы-

кам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 расширение  знаний  о  национальной  специфике  русского языка и языковых единицах, прежде 

всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения; о таких явле-

ниях и категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нор-

мативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; об основ-

ных нормах русского литературного языка; о национальных особенностях русского речевого 

этикета; 



 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обо-

гащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и спо-

собности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовер-

шенствованию; 

 совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, со-

ответствия ситуации и сфере общения; 

 совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной грамотности 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

др.); 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта  ис-

следовательской  работы по родному языку (русскому), воспитание самостоятельности в приоб-

ретении знаний. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «РУС-

СКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка опирается на содержа-

ние основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопро-

вождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка на уровне основного общего образования, 

но не дублируют их в полном объёме и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание, изучение которого позволит рас-

крыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, наци-

онально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого эти-

кета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского 

и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осо-

знанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой куль-

туры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного ис-

пользования норм русского литературного языка в устной и письменной форме с учётом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного язы-

ка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» —представлено содержание, направленное 

на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной 

речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников 

ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, ана-

лизировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической при-

надлежности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной язык и род-

ная литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в рабочей программе, соот-

ветствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образова-

ния и рассчитано на общую учебную нагрузку в 5 классе в объеме 9 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык - национальный язык русского народа. Язык как зеркало национальной культуры. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники, значение 

и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как во-

площение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие сведения по их этимо-

логии Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте 

нормы. Роль звукописи в художественном тексте.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном 

языке.   

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода. Род заимствованных несклоняемых имён существительных; род сложных суще-

ствительных; род имён собственных (географических названий). Нормативные и ненормативные формы 

употребления имён существительных. 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в рус-

ском речевом этикете. Современные формулы обращения к незнакомому человеку.  

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота 

и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скоро-

говорки). Интонация и жесты. Формы речи. 

Текст как единица языка и речи . Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Функциональные разновидности языка. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, по-

словица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительны-

ми суффиксами и т. д.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в 5 классе направлено на достижение обучаю-

щимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Личностные результаты освоения программы по родному языку (русскому) на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традици-

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще-

стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку (русскому) для основного об-

щего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

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

ных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:    

гражданского воспитания: 

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

бод 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 произве-

дениях, написанных на русском языке;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке;  

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

мопомощи;  

 активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; во-

лонтёрство); 

патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

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

языка межнационального общения народов России;  

 проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, 

культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной язык (русский)»;  

 ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, ис-

кусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художе-

ственных 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 по-

ступки 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 простран-

ства; 

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 тради-

ций 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; ответ-

ственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная фи-

зическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; со-

блюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуаци-

ям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других не осуждая; 

 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использо-

вать 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, жур-

налистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее; 

экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения за-

дач 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 сре-

де, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимаю-



щими 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 эколо-

гической направленности; 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных зако-

номерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и со-

циальной средой; закономерностях развития языка;  

 овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьно-

го языкового образования;  

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

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям соци-

альной и природной среды: 

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

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодей-

ствия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень сво-

ей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-

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

 навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность 

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

осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

 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 преодо-

ления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их послед-

ствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуа-

цию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимае-

мые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие га-

рантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и про-

цессов; 

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы 

по существенному признаку; 



 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с ис-

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, фор-

мулировать 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 учё-

том самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументиро-

вать 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 объ-

ектов 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 анало-

гичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых усло-

виях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

том предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, пред-

ставленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

ности 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 сформулирован-

ным самостоятельно; 



 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

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

ми 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 перего-

воры; 

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

форме формулировать свои возражения; 

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

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 

 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвисти-

ческого эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей ауди-

тории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллю-

стративного материала. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по её 

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

боты; 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 ко-

ординировать свои действия с действиями других членов команды; 

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

ванным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждо-

го члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять го-

товность 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 реше-

ния 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 реализа-

ции; 

 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 соот-

ветствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 принимать себя и других не осуждая;  

 проявлять открытость; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Язык и культура: 

  характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, в жизни человека; осознавать важность бережного отношения к родному языку; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным ком-

понентом; характеризовать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки 

в произведениях устного народного творчества и в произведениях художественной литературы; 

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением (в рамках изученного); понимать и объяснять национальное свое-

образие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, об-

ладающих традиционной метафорической образностью; правильно употреблять их; 



 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок; посло-

вицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильно употреблять их в ре-

чи; 

 иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и заимствованных (в рам-

ках изученного), именах, входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в силу этого 

определённую стилистическую окраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и исто-

рии народа, истории языка (в рамках изученного); 

 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологические словари; сло-

вари иностранных слов; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

 иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической соче-

таемости; соблюдать нормы употребления паронимов;  

 иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

 анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного); корректи-

ровать устную и письменную речь с учётом её соответствия основным нормам современного ли-

тературного языка;  

 употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, грамматических и стили-

стических норм;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чу-

жую и собственную речь; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речево-

го этикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз; исключение категоричности в 

разговоре и т. д.); соблюдать нормы русского невербального этикета;  

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать орфографи-

ческие словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть элемента-

ми интонации; выразительно читать тексты; уместно использовать коммуникативные стратегии 

и тактики устного общения (просьба, принесение извинений); инициировать диалог и поддержи-

вать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

 характеризовать традиции русского речевого общения; уместно использовать коммуникативные 

стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия;  

 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; распознавать и 

анализировать разные типы заголовков текста; использовать различные типы заголовков при со-

здании собственных текстов;  



 анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных функционально-

смысловых типов речи; составлять планы разных видов; план устного ответа на уроке, план про-

читанного текста; 

 анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их фрагменты 

(народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопо-

ставлять черновой и отредактированный тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять резуль-

таты проекта (исследования), представлять их в устной форме; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

Тематическое   планирование. 

 

№ Основные разделы 
Кол-во 

часов 

Количество работ индикаторной  части 

Практические 

работы 

Контроль-

ные  

работы 

Тво

рче-

ские 

рабо

бо-

ты 

Элек-

тронные 

учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

1 Язык и культура 3 1    

2 Культура речи. 4 1  1  

3 Речь. Текст. 3   1  



 

 

 

 

2.1.4. Рабочая программа основного общего образования 

по  родной литературе (русской) на 2022-2023 учебный год 

Уровень: базовый 

Класс:   5 

Количество учебных часов по программе: 9   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для обучаю-

щихся 5 классов на уровне основного общего образования составлена в соответствии с 

реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на ос-

нове требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г.№ 287 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101) к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по учеб-

ному предмету «Родная литература», входящему в образовательную область «Родной 

язык и родная литература», а также Примерной программы воспитания (утверждена ре-

шением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции препо-

давания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет ши-

рокие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и 

духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы рус-

ской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на внутрен-

ний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и 

культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной языковой сре-

де русская литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистический 

потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональную рос-

сийскую ценность, как средство воспитания школьников в духе уважительного отноше-

ния к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, формирования культуры 

межнационального общения. Как часть предметной области «Родной язык и родная ли-

тература» учебный предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с предметом 

«Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная литература (русская)» способству-

ет обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и 

межкультурной компетенций. Вместе с тем учебный предмет «Родная литература (рус-

ская)» имеет специфические особенности, отличающие его от учебного предмета «Лите-

ратура», входящего в предметную область «Русский язык и литература». Специфика кур-

са родной русской литературы обусловлена: 

4. Итоговое занятие 1  1     

Итого: 11 3 1 2  



 отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их 

национально-культурное своеобразие, например русский национальный характер, 

обычаи и традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 

 более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучае-

мых литературных произведений, расширенным историко-культурным коммента-

рием к ним. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потреб-

ности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства 

познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Родная (русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые изучают 

иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изуче-

ние данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и литера-

тура».    Содержание программы по родной русской литературе не включает произведе-

ния, изучаемые в основном курсе литературы, его задача — расширить литературный и 

культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произве-

дениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко вопло-

тившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут 

быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса. 

В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются соответству-

ющие идеям сохранения русских традиций, пониманию русского характера, воспитания 

любви к родине содержательные линии (свои для каждого года обучения): 

 В 5 классе концепт «Дружба»; 

 В 6 классе концепт «Милосердие»; 

 В 7 классе концепт «Подвиг»; 

 В 8 классе концепт «Нравственный выбор»; 

 В 9 классе концепт «Любовь». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания 

курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах предпола-

гает обращение к литературе народов России и мира в целях выявления национально-

специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. 

Например, поэты народов России о русском и родном языках; новогодние традиции в ли-

тературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе народов России и 

др.     

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9 классов основной 

школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и хроноло-

гического принципов. Содержание программы для каждого класса включает произведе-

ния фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие вечные 

проблемы и ценности.    

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на раз-

личном литературно-художественном материале показать, как важные для национально-

го сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительно-

го времени — вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие).    

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 

включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и моти-

вы, отражённые средствами других видов искусства — живописи, музыки, кино, театра. 

Это позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУС-

СКАЯ)» 



Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопро-

вождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную 

область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обу-

словленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особен-

ностями функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах 

Российской Федерации.    

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение сле-

дующих целей:   

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим миро-

воззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным самосозна-

нием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному 

народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русско-

го народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности 

к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необхо-

димых для успешной социализации и самореализации личности в многонацио-

нальном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих за-

дач: 

 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исто-

рического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Рос-

сийской Федерации; 

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федера-

ции, их взаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения 

и оценки по поводу прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в по-

вседневной жизни и учебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной рус-

ской литературы; 

 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной рус-

ской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации от-

ношений человека и общества, многоаспектного диалога; 



 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, ана-

лиза, обработки и презентации информации 

чая  Интернет, и др. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» в 5 классе выделяется 

по 9 часов в год (из расчёта 1 учебный час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 класс (9 часов). 

 Тема «Дружба»  

Из «Устного народного творчества» (1 ч) 

Пословицы русского народа о дружбе и друзьях.  

Из литературы XX века (8 ч)  

Ю.М. Нагибин. Рассказ «Мой первый друг, мой друг бесценный». Краткие сведения о 

писателе. Размышления о дружбе, ее природе и ценности. Образы героев, внутренний 

мир рассказчика. Антитеза дружбы истинной и ложной. Сочинение «Мой друг». 

Ю.Г. Томин.  Рассказ «Счастливый день». Краткие сведения о писателе. Тема, особенно-

сти создания образов. Дружба  как основа счастья; роль пейзажа в раскрытии идеи рас-

сказа. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Дружба истинная и ложная. Образы  героев. По-

ступок героя как отражение характера.   

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Черника». Краткие сведения о писателе. Основа дружбы между 

мальчиком и девочкой.  Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире; обра-

зы главных героев, своеобразие языка.  

Т. Кудрявцева. Рассказ «Принц и нищий». Краткие сведения о писателе. Основная тема-

тика и нравственная проблематика рассказа (дружба истинная и ложная; сострадание, 

чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные 

средства создания образов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в 5 классе направлено на до-

стижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература 

(русская)» на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации, реализующей программы 

основного общего образования, в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само-

развития, формирования внутренней позиции личности.          

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература 

(русская)» на уровне основного общего образования должны отражать готовность обу-

чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расшире-

нием 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, уваже-

ние прав, свобод и законных интересов других людей; 



 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей про-

граммы основного общего образования, местного сообщества, родного края, стра-

ны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, соци-

альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и много-

конфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопони-

манию 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 многокон-

фессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, исто-

рии, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искус-

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

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

родному 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, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания по-

следствий 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 дру-

гих народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических куль-

турных 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 здоро-

вья;  

 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 соб-

ственным 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, об-

разовательной организации, реализующей программы основного общего образова-

ния, 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 чис-

ле на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной професси-

ональной 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 жиз-

ненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;      

     Экологического воспитания: 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для реше-

ния задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эко-

логических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, технологической и социальной среды;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленно-

сти; 

    Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного пове-

дения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социально-

го взаимодействия с людьми из другой культурной среды;      

 способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, от-

крытость опыту и знаниям других; 



 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и яв-

лениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в обла-

сти концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, дости-

жения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происхо-

дящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вы-

зов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принима-

емые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, фор-

мировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть гото-

вым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

     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 рас-

сматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставлен-

ной задачи; 

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

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы-

деленных критериев). 

      Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, при-

чинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

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

следования (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 послед-

ствия 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 ин-

формации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и за-

данных 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 ил-

люстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графи-

кой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

1) Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения;  

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, 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 благожела-

тельности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследо-

вания, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и осо-

бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тек-

сты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения группо-

вых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

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

полнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять за-

дачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде-

ния, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  



 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

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

стижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

1) Самоорганизация: 
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, при-

нятие 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 воз-

можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

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

ректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучае-

мом 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 реше-

нии учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситу-

ации;  

 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и пого-

ворок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа в 

контексте диалога культур с другими народами России; осознавать ключевые для рус-

ского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о 

Москве как столице России и о русском лесе; 

2) иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры в контек-

сте культур народов России; о русских национальных традициях в рождественских про-

изведениях и произведениях о семейных ценностях; 



3) иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загад-

ках русской души в произведениях о защите Родины, о проблемах подростков и о свое-

образии русского языка и родной речи; 

4) владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные истори-

ко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произве-

дениями других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; 

5) иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, оформ-

лении и предъявлении её результатов, владеть элементарными умениями работы с раз-

ными источниками информации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
             Тема       

раздела  

Тема урока  Неурочные формы  Электронные 

учебно-

методические ма-

териалы 

 

  

 

 

1  

 

Из «Устного 

народного 

творчества» 

(1 ч) 

Что такое дружба? По-

словицы русского 

народа о дружбе и дру-

зьях.  

Конкурс сочинений по 

пословице. 

http://lit.1september

.ru/ 

 

 

  

 

 

 

 

2 

 

Из литерату-

ры XX века 

(8) 

 

 

 

Ю.М. Нагибин. Рассказ 

«Мой первый друг, 

мой друг бесценный». 

Краткие сведения о 

писателе. Размышле-

ния о дружбе, ее при-

роде и ценности. Обра-

зы героев, внутренний 

мир рассказчика. Ан-

титеза дружбы истин-

ной и ложной.  

 http://lit.1september

.ru/ 

 

 

  

 

 

http://www.proza.ru

/ 

 

  

 

 

3  

 

 

 

 

Ю.Г. Томин.  Рассказ 

«Счастливый день». 

Краткие сведения о 

писателе. Тема, осо-

бенности создания об-

разов. Дружба  как ос-

нова счастья; роль пей-

зажа в раскрытии идеи 

рассказа. 

  

 

http://www.proza.ru

/ 

 

 

4 

 

 Козлов В.Ф. Рассказ 

«Сократ мой друг». 

Дружба истинная и 

ложная. Образы  геро-

ев. Поступок героя как 

отражение характера.   

 Сочинение «Мой 

друг». 

http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.proza.ru/


 

5 

 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ 

«Черника». Краткие 

сведения о писателе. 

Основа дружбы между 

мальчиком и девочкой.  

Беда и радость; злое и 

доброе начало в окру-

жающем мире; образы 

главных героев, свое-

образие языка.  

  

 

6 

 

И. Пивоварова. Расска-

зы про  Люсю Сини-

цыну. Краткие сведе-

ния о писателе. Основ-

ная тематика и нрав-

ственная проблематика 

рассказа (дружба ис-

тинная и ложная; со-

страдание, чуткость, 

доброта). Нравственно-

эмоциональное состо-

яние персонажей. Вы-

разительные средства 

создания образов.  

  

7

-

8 

 Конкурс буктрей-

леров. 

проект  

   

2.1.5.Рабочая программа основного общего   образования  по ино-

странному языку на   2022-2023 учебный год 
 

УМК: «Звездный английский 5» для общеобразовательных учреждений и школ с углуб-

ленным изучением английского языка / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. – 

М.: Express Publishing: Просвещение. 

Уровень: углубленный 

Класс:  5 

Количество учебных часов по 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5 классов составлена на основе «Требо-

ваний 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 ос-

новного общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе 

по иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых результатов ду-

ховно-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 образова-

ния и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изуче-

ние иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осо-

знание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует 

их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспи-

танию 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 адап-

тироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и техноло-

гическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. Владение иностран-

ным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным предме-

том, 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 ка-

чество 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 культу-

ры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету. 

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, воплоща-

ются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. 

А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для самореализа-

ции и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и использования ин-

формации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; разви-

тия национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуни-

кативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социо-

культурная, компенсаторная компетенции: 

—   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

—   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфогра-

фическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и ино-

странном языках; 

—   социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, пси-

хологическим 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 формируют-

ся 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 обу-

чению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультур-

ный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возмож-

ность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содер-

жания, отобранного для основной школы, использования новых педагогических технологий (диффе-

ренциация, 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 от-

ведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктив-

ные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными сверст-

никами. 

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; достопри-

мечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в началь-

ной школе: 

диалог этикетного  характера:  начинать,  поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разго-

вор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать благо-

дарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться вы-

полнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не согла-

шаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; запраши-

вать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые 

слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных коммуни-

кативных типов речи: 

—   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характе-

ра реального человека или литературного персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллю-

страции, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 

Аудирование 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной шко-

ле: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербаль-

ная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух не-

сложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 



пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры 

на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, не-

существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашивае-

мую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 
Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и неслож-

ные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни-

кативной 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 в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; оформ-

ление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 
Различение на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особен-

ностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках те-

матического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 



Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 

лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвое-

ния (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, 

tourist), -sion/-tion (dis- cussion/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 в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изучен-

ных 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 видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 

форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и ис-

ключения. 

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 чис-

ле «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоно-

вой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с особен-

ностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, 

выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на ан-

глийском 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 в качестве опоры при порождении 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, мета-

предметных 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 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и норма-

ми поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирова-

ния внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать го-

товность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, 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 инсти-

тутов в жизни человека; 

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

вилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной дея-

тельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправ-

лении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном об-

ществе, 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, технологи-

ям, 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 индиви-

дуального и общественного пространства. 

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

мание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как сред-

ства 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 пита-

ние, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физи-

ческая 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 эмоцио-

нальным 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 само-

стоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

менения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятель-

ности 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 учё-

том 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 про-

блем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

ческой и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономер-

ностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной сре-

дой; 

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 коллек-

тивного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих веду-

щей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в груп-

пах 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 че-

рез 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 спо-

собность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не извест-

ных, 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 приме-

рами, 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 пре-

одоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адап-

тированной, 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, крите-

рии 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 реше-

ния,  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 ситуа-

ции, 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 иссле-

дование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимо-

сти объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (экспе-

римента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опы-

та, 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 решае-

мые 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 сформирован-

ность 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 распо-

знавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

ме 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 ма-

териалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкрет-

ной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при реше-

нии поставленной задачи; 

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

делять 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 воз-

можностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участво-

вать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

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

нировать свои действия с другими членами команды; 

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

ным 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 сформиро-

ванность 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 предла-

гаемые варианты решений; 

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

ложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

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

тённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

новленных 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 (управ-

ления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной обла-

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

циях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуника-

тивной 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 дей-

ствию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофици-

ального 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; по-

вествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержа-

ния речи (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать основное содержание прочи-

танного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); крат-

ко 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 понимани-

ем 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 за-

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-

нием 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 ударения на слу-

жебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом 

до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно ос-

новным 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 пра-

вильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, ре-

чевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц  (вклю-

чая  500  лексических  единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в 

рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической со-

четаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с ис-

пользованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена прила-

гательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена суще-

ствительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональ-

ные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 



распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

-  предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense); 

- глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном наклонении в Present 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 

форму только множественного числа; 

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и ис-

ключения; 

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 со-

держания 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 изучаемо-

го 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 запрашивае-

мой 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 систе-

мы в электронной форме. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный раздел Содержание 

Социально-бытовая 

сфера 

Межличностные взаи-

моотношения в семье, 

со сверстниками; ре-

шение конфликтных 

ситуаций.  

Внешность и черты ха-

рактера человека.  

 

 Пишут: адрес, неформальное письмо/электронное письмо, 

неформальные объявления/заметки/ открыт-

ки/рассказы/короткие неофициальные сообщения. 

 Называют свой возраст и возраст других людей. 

 Повторяют названия букв, цифр, порядковых и количе-

ственных числительных.  

 Запрашивают личную информацию, представляют себя и 

других людей, приветствуют и прощаются с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

 Учатся использовать неопределённый артикль, глагол to be,  

личные местоимения, притяжательные местоимения, глагол  

have got, степени сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова  who, what, where, how old, which; 

настоящее неопределённое время, предлоги времени, наре-

чия частотности, модальные глаголы have to, should, ought 

to;  имя прилагательное, образованное от существительно-

го/глагола с помощью суффиксов; наречие, притяжатель-

ный падеж, слова-связки and, but, or; формы притяжатель-

ных местоимений, глаголы was/were, had, could, простое 

прошедшее время (правильные/неправильные глаголы), 

прошедшее продолженное время;  настоящее совершённое 

время, настоящее совершённое время в сравнении с про-

стым прошедшим временем, страдательный залог (настоя-



щее/прошедшее время); 

 Учатся читать и полностью понимать несложные аутентич-

ные тексты, построенные в основном на изученном языко-

вом материале. 

 Учатся рассказывать о себе, своей семье, друзьях  с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (клю-

чевые слова, план, вопросы) 

Социально-

культурная сфера 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, праздники, пу-

тешествия. Молодёж-

ная мода. Покупки. 

Карманные деньги.   

 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

праздники, спорт, сба-

лансированное пита-

ние, отказ от вредных 

привычек.  

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фау-

на. Проблемы эколо-

гии. Защита окружаю-

щей среды. Климат, 

погода. Условия про-

живания в город-

ской/сельской местно-

сти. Транспорт.  

 

Средства массовой ин-

формации и коммуни-

кации (пресса, телеви-

дение, радио, Интер-

нет).   

 

Страна/страны изучае-

мого языка и родная 

страна, их географиче-

ское положение, сто-

лицы и крупные горо-

да, регионы, достопри-

мечательности, куль-

турные особенности 

(национальные празд-

ники, знаменательные 

даты, традиции, обы-

чаи), страницы исто-

рии, выдающиеся лю-

ди, их вклад в науку и 

мировую культуру.  

 Пишут личное письмо другу по переписке о себе и люби-

мом виде спорта. 

 Учатся воспринимать на слух и понимать основное содер-

жание несложных аутентичных текстов, содержащих неко-

торое количество неизученных языковых явлений.  

 Учатся  воспринимать на слух и понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 Учатся написать о себе электронное письмо/открытку с фе-

стиваля.  

 Пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреб-

лением формул речевого этикета, принятых в стране изуча-

емого языка. 

 Пишут короткое сообщение об известной/легендарной лич-

ности. 

 Учатся читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте. 

 Учатся догадываться о значении незнакомых слов по сход-

ству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

 Учатся кратко излагать в письменном виде результаты сво-

ей проектной деятельности. 

 Учатся рассказывать о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, во-

просы). 

 Учатся использовать неопределённый артикль, глагол to be,  

личные местоимения, притяжательные местоимения, глагол  

have got, степени сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова  who, what, where, how old, which; 

выражение there is/there are, множественное число имён 

существительных, указательные местоимения 

this/these/that/those; предлоги места, повелительное накло-

нение, предлоги направления и указания движения, артикли 

a/the, имя прилагательное, настоящее неопределённое вре-

мя, предлоги времени, наречия частотности, модальные 

глаголы have to, should, ought to; имена прилагательные, об-

разованные от существительных/глаголов с помощью суф-

фиксов, наречие, притяжательный падеж, слова-связки and, 

but, or; формы притяжательных местоимений, настоящее 

продолженное время,  настоящее неопределённое время в 

сравнении с настоящим продолженным временем, модаль-

ные глаголы can, must; исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные, конструкцию be going to, объектный па-

деж личных местоимений, глаголы was/were, had, could; 

простое прошедшее время (правильные/неправильные гла-



 

 

№

№ 

Основные раз-

делы 

количество 

часов 

количество работ практической части  

контрольные 

работы, дик-

танты 

 

тестовые, ди-

агностические 

работы 

практиче-

ские  

работы 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

1

1 

Starter Unit 

Вводные уроки 
2  1  

https://quizlet.co

m/  

https://edu.skys

mart.ru/  

https://foxford.ru/  

2

2 

МОДУЛЬ 1. 

Люди во всем 

мире 
16 1 - 2 

https://quizlet.co

m/ 

https://edu.skys

mart.ru/   

голы), прошедшее продолженное время,  настоящее совер-

шённое время, настоящее совершённое время в сравнении с 

простым прошедшим временем, страдательный залог 

(настоящее/прошедшее время). 

 Учатся находить информацию в Интернете по ключевым 

словам 

Учебно-трудовая сфе-

ра 

Школьное образова-

ние, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. Пе-

реписка с зарубежны-

ми сверстниками. Ка-

никулы в различное 

время года.  

Мир профессий. Про-

блемы выбора профес-

сии.  

Роль иностранного 

языка в планах на бу-

дущее.  

 Называют цвета, школьные предметы, уроки. 

 Учатся читать и полностью понимать несложные аутентич-

ные тексты, построенные в основном на изученном языко-

вом материале. 

 Учатся рассказывать о школе, своих интересах, планах на 

будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

 Учатся выделять основные идеи/краткое содержание текста 

(также в письменном виде). 

 Учатся использовать неопределённый артикль, глагол to be,  

личные местоимения, притяжательные местоимения, глагол  

have got, степени сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова  who, what, where, how old, which; 

выражение there is/there are, множественное число имен 

существительных, указательные местоимения 

this/these/that/those; предлоги места, повелительное накло-

нение, предлоги направления и указания движения, артикли 

a/the, имя прилагательное, настоящее неопределённое вре-

мя, предлоги времени, наречия частотности, модальные 

глаголы have to, should, ought to; имена прилагательные, об-

разованные от существительных/глаголов с помощью суф-

фиксов, наречие, притяжательный падеж, слова-связки and, 

but, or; формы притяжательных местоимений, настоящее 

продолженное время,  настоящее неопределённое время в 

сравнении с настоящим продолженным временем, модаль-

ные глаголы can, must; исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные, конструкцию be going to, объектный па-

деж личных местоимений, глаголы was/were, had, could; 

простое прошедшее время (правильные/неправильные гла-

голы), прошедшее продолженное время,  настоящее совер-

шённое время, настоящее совершённое время в сравнении с 

простым прошедшим временем, страдательный залог 

(настоящее/прошедшее время) 

https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/


2

3 

МОДУЛЬ 2. 

Везде хорошо, 

а дома – лучше 

28 1 1 2 

https://quizlet.co

m/  

https://edu.skys

mart.ru/  

3

4 

МОДУЛЬ 3. 

День за днем 
7 - 1 2 

https://quizlet.co

m/  

https://foxford.ru/  

4

5 

МОДУЛЬ 4. 

В любую пого-

ду 
15 1 - 2 

https://quizlet.co

m/  

https://edu.skys

mart.ru/  

5

6 

МОДУЛЬ 5. 

Жизнь в про-

шлом 

20 - 1 2 

https://quizlet.co

m/ 

  

6

7 

МОДУЛЬ 6. 

Ты когда-

либо…? 
11 1 1 2 

https://quizlet.co

m/ 

https://edu.skys

mart.ru/   

https://foxford.ru/  

Итого: 102 8 4 8  

1 полугодие 48 2 3 6  

2 полугодие 51 2 2 6  

 

 

2.1.6. Рабочая программа  основного   общего   образования по  второму иностранному  языку на   

2022-2023   учебный год 

УМК: Аверин М.М. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс: учеб. для об-

щеобразоват. организаций / [М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова]. 4-е изд. – 

М.: Просвещение : Cornelsen. – (Горизонты). 

Уровень: базовый 

Класс:  5 

Количество учебных часов по программе: 70 

Пояснительная записка 
1. Результаты освоения предмета 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расшире-

ние 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;  

https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://foxford.ru/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://foxford.ru/


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 взаи-

мопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающим-

ся в ней); 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликуль-

турном 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, тех-

нологиям, 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 ин-

дивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творче-

ству 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 тради-

ций 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 фи-

зическая 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 эмоцио-

нальным состоянием; 

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

ловека; 

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; инте-

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

менения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельно-

сти и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  



уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуаль-

ной 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, технологиче-

ской и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях чело-

века с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятель ности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

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

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

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

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и зна-

ниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совмест-

ной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

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

ность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неиз-

вестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё разви-

тие; 

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 поня-

тиями), 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 преодо-

ления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 



Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений): 

устанавливать существенный признак классификации, 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 ана-

логии, 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 инстру-

мент познания: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желаемым состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

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

вание по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зави-

симостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (экспери-

мента); 

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 кон-

текстах; 

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 раз-

личных 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 сформирован-

ность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

щения; 



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

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

знавать 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 сход-

ство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (экспе- 

римента, 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 иллюстратив-

ных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре-

шении поставленной задачи; 

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

лять 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 воз-

можностей 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 координи-

ровать 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 груп-

пой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформи-

рованность 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 груп-

пе, принятие решений группой); 

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

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагае-

мые варианты решений; 

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

женный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  



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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

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

ному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

ленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмо-

циями 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: 

1. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на осно-

ве знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы раз-

ных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систе-

матизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

3. достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством об-

щения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ-

няя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого язы-

ка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль про-

читанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интере-

сующей информации; 

чтении 



• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пони-

манием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, 

языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информа-

ции; 

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речево-

го этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуника-

тивных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, анто-

нимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (вре-

менных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русско-

го/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (ре-

плик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с об-

разцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликуль-

турном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого ино-

странного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в ми-

ровую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных 

языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мими-

ки. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собствен-

ных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 



• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедче-

скими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультур ном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и соци-

альной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным пла-

ном. 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из расчёта часов, указанных в 

БОП образовательных учреждений общего среднего образования (70 часов в 5 классах). Указанные вы-

ше особенности овладения вторым иностранным языком позволяют учащимся основной школы достичь 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А1 в тер-

минах Совета Европы) в чтении и говорении, а в аудировании и в письменной речи. 

 

2. Содержание курса 

 

Учебный раздел Содержание 

Знакомство (9 часов). Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность человека и черты характера. Страна/страны второго 

иностранного языка и родная страна, их географическое поло-

жение, столицы и крупные города.  

Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mö-

gen, sein; вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, 

woher) и ответы на них; порядок слов; интонация предложения. 

Мой класс (9 часов). Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Ка-

никулы в различное время года. Числа от 0 до 1000; личные ме-

стоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kоттеп, heißen, mögen, sein; 

определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; 

притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf, 

школьные принадлежности; названия некоторых школьных 

предметов; ударение в предложении; интонация вопросительно-

го предложения, словарное ударение. 

Животные (9 часов). Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; множественное 

число существительных; названия животных, цветов, континен-

тов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие глас-

ные. 



Маленькая перемена (5 ча-

сов). 

Повторение. Делать учебные плакаты. Составлять диалоги, 

оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать и 

воспроизводить наизусть стихотворение. Играть в граммати-

ческие игры. Произносить слова и предложения, эмоционально 

окрашивая свою речь. Воспринимать на слух тексты аудиозапи-

сей, вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Создавать страноведческий проект. 

Мой день в школе (8 ча-

сов). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Указание времени; порядок слов в предложе-

ниях с указанием времени; предлоги: ит, von ... bis, am; назва-

ния часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; 

краткие и долгие гласные. 

Хобби (7 часов). Досуг и увлечения кино, театр, чтение, и др. виды отдыха. Пу-

тешествия. Транспорт. Покупки. 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; 

модальный глагол кöппеп; 

глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция, крат-

кие и долгие гласные; словосочетания. 

Моя семья (7 часов). Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. Мир профессий. Про-

блемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; произношение 

окончаний -er, -е; слова, обозначающие родство, названия про-

фессий. 

Сколько это стоит? (8 ча-

сов). 

Транспорт. Покупки. Страна/ страны второго иностранного 

языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, достопримечательности, культурные особен-

ности (национальные праздники, знаменательные даты, тради-

ции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Спряжение глаголов essen, treffen; Ich mochte; порядок слов в 

предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтон-

ги ei, аи, еи. 

Большая перемена (8 ча-

сов). 

Повторение. Читать, воспринимать на слух, понимать комикс 

и разыгрывать похожие ситуации. Быстро произносить слова и 

предложения. Применять знания грамматики в игре. Читать 

открытку с места отдыха и писать подобные открытки. 

 

3. Тематическое планирование 
5 класс 

 

№ Основные разделы 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

а-

со
в
 

количество работ практической части 

кон-

трольные 

работы, 

диктанты 

и т.п 

тестовые, 

диагно-

стиче-

ские ра-

боты 

творче-

ские ра-

боты п
р
о
ек

т Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

1 Знакомство 9   1  https://resh.edu

.ru/ 

 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

 

2 Мой класс 9 1 1   

3 Животные 9 1 1 1  

4 Маленькая перемена 5    1 

5 Мой день в школе 8  1 1  

6 Хобби 7 1    

7 Моя семья 7  1   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


8 Сколько это стоит? 8 1  1  

9 Большая перемена 8    1 

Итого: 70 4 4 4 2  

1 полугодие 32 2 2 2 1  

2 полугодие 38 2 2 2 1  
 

2.1.7.Рабочая программа  основного общего образования  

по  французскому языку на 2022-2023 учебный год 

УМК: «Синяя птица 5» Э.М. Береговская, Т.В. Белосельская –М.: Просвещение, 2016  

Уровень: базовый 

Класс: 5 

Количество учебных часов по программе: 70 

Количество учебных часов в неделю: 2 

 
 

 

Пояснительная записка 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: готовность к выполнению 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: 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 деятель ности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают: 



освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

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

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

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

среды; 

способность обучающихся во взаимодействии 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 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

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

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

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии), и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 



10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, 

владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

5. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

6. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

7. достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

8. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как сред-

ством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ 

интересующей информации; 

чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного 

перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 



• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство 

с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мими-

ки. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными 

средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультур ном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 



иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом. 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из расчёта часов, указанных в 

БОП образовательных учреждений общего среднего образования (70 часов в 5 классах). Указанные вы-

ше особенности овладения вторым иностранным языком позволяют учащимся основной школы достичь 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А1 в тер-

минах Совета Европы) в чтении и говорении, а в аудировании и в письменной речи. 

2. Содержание курса 

Здравствуй, Франция. (9 часов). Межличностные взаимоотношения со сверстниками. Внешность че-

ловека и черты характера. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и крупные города.  

Личные местоимения:Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles; глаголы:avoir, etre, глаголы 1 группы, вопросы с 

вопросительным словом (comment, ou, qui, que) и ответы на них; порядок слов; интонация предложения. 

Жак Тардье и его семья. (9 часов) Межличностные отношения в семье. Профессии родителей. Воз-

раст. Имена и фамилии в стране изучаемого языка. Спряжение неправильных глаголов. Отрицание во 

французском языке. 

Звонит звонок. (9 часов). Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Каникулы в различное время года. 

Числа от 0 до 100; личные безударные местоимения:moi, toi,lui;  базовые глаголы 3 группы faire, mettre, 

prendre,venir; 

определённый и неопределённый артикли:le, la, les, un, une, des; притяжательные местоимения:ma, ta, 

sa, mon, ton son, nos, vos, leur; предлоги: sur, sous dans, школьные принадлежности; названия некоторых 

школьных предметов; интонация вопросительного предложения. 

День рождения Сюзанны. (5 часов). Праздники. Семейные праздники. День рождения. Подарки. 

Календарь дней рождения родных и друзей. 

Спряжение глаголов avoir, etre; вопросы без вопросительного слова; инверсия; множественное число 

прилагательных; употребление предлогов а и de c определенным артиклем и именами собственными. 

Мы идем в магазин. (8 часов).  Повторение. Выходной день Покупки. Составлять диалоги, опериро-

вать активной лексикой в процессе общения. Читать и воспроизводить наизусть стихотворение. Иг-

рать в грамматические игры. Произносить слова и предложения, эмоционально окрашивая свою речь. 

Воспринимать на слух тексты аудиозаписей, вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Создавать страноведческий проект. 

Мой щенок. (8 часов). Домашнее  животное и отношение к нему. Клички животных во Франции. 

Знакомство с фамилией Наполеон. Выражение удивления. 

Орфография тематических лексических единиц; Подстановочные и трансформационные упражнения. 

Прошедшее время с глаголами  avoir и etre. 

В городе. (9 часов). Кино, театр, почта, рынок. Привлечь внимание. Спросить дорогу.. 

Транспорт. Выяснить направление движения. Магазины. Покупки. 

Прошедшее время неправильных глаголов.. 

Я люблю… Я не люблю…  (7 часов). Спортивные предпочтения. Увлечения и досуг зарубежных 

сверстников .Близкое будущее. Спряжение глаголов. Подстановочные, трансформационные, 

переводные упражнения. Письмо зарубежному сверстнику о своих спортивных вкусах. 
Каникулы – это великолепно! (6 часов). Повторение. Времена года. Погода. Планы на каникулы. 

Климат. Быстро произносить слова и предложения. Применять знания грамматики в игре. Читать от-



крытку с места отдыха и писать подобные открытки 

 

3. Тематический план 

 

 

  

2.1.8.Рабочая программа основного общего образования 

по всеобщей истории на 2022-2023 учебный год 
 

УМК: Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. Искендерова. – М.: «Просвеще-

ние» 

Класс:  5 

Количество учебных часов по программе: 68 

Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета «История» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным 

и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности моло-

дого 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. Ис-

тория дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего. 

Цели изучения учебного предмета «История» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

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. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными гос-

ударственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

№ Основные разделы 
к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 количество работ практической части 

Чтение, 

аудирован

ие 

Пись

менн

ая 

речь  

Уст

ная 

речь 

Лексика, 

грамматика 

п
р
о
ек

т 

Электр

онные 

учебно-

методи

ческие 

матери

алы 

1 Здравствуй, Франция. 9 1      

2 Жак Тардье и его семья. 9   1    

3 Звонит звонок. 9  1  1   

4 День рождения Сюзанны. 5     1  

5 Мы идем в магазин. 8 1      

6 Мой щенок. 8   1    

7 В городе. 9    1   

8 Я люблю…Я не люблю… 7  1     

9 Каникулы – это великолепно! 6     1  

Итого: 70 2 2 2 2 2  

1 полугодие 32 1 1 1 1 1  

2 полугодие 38 1 1 1 1 1  



—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внима-

нии к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональ-

ному 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 ин-

формацию 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 внешколь-

ной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 

. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» 

базовым учебным планом: в 5 классе по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

Содержание учебного предмета «История» 

История Древнего мира (68 ч) 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомога-

тельные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историче-

ская карта. 

Первобытность (6 ч) 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия перво-

бытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. Присваива-

ющее 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. Появ-

ление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство перво-

бытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

Древний мир (60 ч) 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток (20 ч) 

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). Пись-

менность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитекту-

ра, 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. Ветхо-

заветные предания. 

Персидская держава 



Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Расшире-

ние территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Рели-

гия персов. 

Древняя Индия 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. При-

ход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, вар-

ны. 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 Китай-

ской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различ-

ных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские 

учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм (21 ч) 

Древнейшая Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Становле-

ние полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. Мет-

рополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: ос-

новные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское воспи-

тание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Атти-

ки. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие рабо-

владения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь 

и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полиса-

ми. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Алек-

сандра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. Алек-

сандрия Египетская. 

Древний Рим (19 ч) 

Возникновение Римского государства 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Пат-

риции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Заво-

евание 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. Восстание Спартака. Участие армии в граждан-

ских войнах. 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 прави-

тели. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и 



провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, перенос столи-

цы 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. Рим-

ские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

—в сфере патриотического воспитания: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; ценностное отношение 

к достижениям своей Родины; 

—в сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей; ак-

тивное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, стра-

ны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в си-

туациях 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 по-

ступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии че-

ловека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественно-

го сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего народа и других народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необхо-

димости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об идеалах гар-

моничного физического и духовного развития человека в античном мире; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 

людей как источника развития человека и общества; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с при-

родной средой; 

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изме-

нениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным усло-

виям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вы-

зовы. 

Метапредметные результаты:  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: — владение базовыми логическими дей-

ствиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять харак-

терные 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 анали-

зировать исторические факты, определять новизну и обоснованность полученного результата; пред-

ставлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат, учеб-

ный проект и др.); 

— работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — 

извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации. 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

— общение: представлять особенности взаимодействия людей в древности; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказыва-

нии, 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 осу-



ществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на регио-

нальном 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 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 ситуа-

циях и окружающей действительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников обще-

ния. 

Предметные результаты 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать принадлежность 

события к веку, тысячелетию; 

—определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести 

счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории 

Древнего мира; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение чело-

веческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и 

государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

—устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания людей и 

их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

—называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, веще-

ственные), приводить примеры источников разных типов; 

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, при-

водить примеры; 

—извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др.); 

находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл 

(главную идею) высказывания, изображения.  

5. Историческое описание (реконструкция): 

—характеризовать условия жизни людей в древности; 

—рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

—рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в 

исторических событиях); 

—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения ос-

новных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

—сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значи-

мым событиям и личностям прошлого: 

—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в учеб-

ной литературе; 

—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к памятни-

кам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в со-

временном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с привлечени-

ем регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома, презен-

тации. 



 

 

 

 

Тематическое  планирование 

 

№ основные разделы 

кол-

во  

часов 

количество работ практиче-

ской части 

Элек-

тронные 

учебно-

методи-

ческие 

матери-

алы 

   кон-

троль-

ные 

работы 

 

тесто-

вые, ди-

агности-

ческие 

работы 

практи 

ческие 

работы 

 5 класс  

«Всеобщая история. Исто-

рия Древнего мира» 

 

68 ч.    

http://got

ourl.ru/1

0597  

http://got

ourl.ru/1

0601  

1 Зачем изучать историю 2   1 

2 Первобытность  6  1  

3 Древний Восток   20 1 1  

4 Древняя Греция 21 1 1  

5 Древний Рим  19 1 1 1 

 

2.1.9. Рабочая программа основного общего   образования по географии на   2022-2023 учеб-

ный год 

УМК: Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 5 класс/ АО 

«Издательство «Просвещение» 

Уровень: базовый 

Класс:   5 

Количество учебных часов по программе: 35  
                                                                               

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе Тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образо-

вания, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одоб-

рено решением ФУМО от 02.06.202 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и предметным ре-

зультатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции географического об-

разования, 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 сред-

ствами 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. 

Рабочая программа по географии сформирована с учётом рабочей программы воспитания гимназии 

(Приказ № 01-03-259/22 от 06.06.2022 г.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных соци-

ально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития 

http://gotourl.ru/10597
http://gotourl.ru/10597
http://gotourl.ru/10597
http://gotourl.ru/10601
http://gotourl.ru/10601
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природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, 

экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и обще-

ства, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого под-

хода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей шко-

ле, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для последующей 

уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими 

народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций 

личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной 

жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях 

природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической инфор-

мации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки разнооб-

разных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходи-

мых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в повседнев-

ной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процес-

сов 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 зна-

ний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

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 объек-

ты, 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 пу-

тешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских зем-

лепроходцев. 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 географи-

ческих открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 



Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские пу-

тешественники 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 масшта-

ба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка мест-

ности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и относитель-

ная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Разнообра-

зие 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. Геогра-

фический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и разли-

чие 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 географиче-

ские 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 зимне-

го солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Поя-

са 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 Зем-

ли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества зем-

ной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и мета-

морфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясе-

ний. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение 

горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Фор-

мирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 



Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и впа-

дины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные си-

стемы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади рав-

нины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, преоб-

разующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. 

Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 
1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение 
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, температу-

ры 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 воспита-

тельной 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 Роди-

ны — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному насле-

дию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, прожи-

вающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственно-

сти 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, образова-

тельной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого 

развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультур-

ном 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 окружа-

ющей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опо-

рой 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, пони-

мание 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 пред-

ставлений 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 ре-

шении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследова-

тельской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стрем-

ление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и от-

дыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков без-

опасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняю-

щимся 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 пропа-

гандировать 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 се-

мьи, 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; осозна-

ние 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 окру-

жающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и по-

требителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к уча-

стию 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 явле-

ний; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явле-

ний; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критери-

ев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-

стоянием 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 материа-

ле, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных свя-

зей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 



 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

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

из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных кри-

териев; 

 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 во-

просов 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, кол-

лективно 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 ре-

зультата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оцени-

вать 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 пред-

ложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

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

тённому опыту; 



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

новленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями 

географической науки; 

 приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

 выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и фотоизоб-

ражения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий и важ-

нейших 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, географиче-

ские координаты по географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения инфор-

мации, 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 широ-

той местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на ос-

нове 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 земле-

трясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения познавательных 

задач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов рельефообразования: 

вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов выветривания; 

  классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей 

местности, России и мира; 



 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без участия 

представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных ископае-

мых в своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

 

 

 



 

2.1.10.Рабочая программа основного общего   образования по математика на   2022-2023 учебный 

год 

 

УМК: Математика: программы: 5-9 классы / Математика. Учебник. 5 класс. В 2-х ча-

стях Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика: дидактические материалы: 6 класс: пособие для учащихся общеобразо-

вательных организаций / Математика. Учебник. 5 класс. В 2-х частях Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

 

Уровень: углублённый 

Класс: 5 а 

Количество учебных часов по программе: 192 
                                                                               

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА" 
 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и со-

временных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями,составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможностать 

образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной 

необходимостью     становится     непрерывное     образование, что     требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным при-

менением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать 

значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и 

составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть     практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важ-

ным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 

навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ исинтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной 

деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны 



мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную ин-

формативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее зна-

комство с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их 

отличийот методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения ма-

тематики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование 

вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красо-

ты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи сим-

метрии. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются:



— продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 
активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

— подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

— формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на 

соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5 классе — арифметическая и геометрическая, кото-

рые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не-

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит 

знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о нату-

ральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной 

техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной 

культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения обык-

новенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда про-

исходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных 

дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения 

логики изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать 

уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с 

десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения 

новой записи при изучении других предметов и при практическом использовании. 

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические приёмы реше-

ния. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 классе, рас-

сматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность,на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с 

приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 

представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического 

контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи 

общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в 

качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на развитие об-

разного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап 

визучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается 

нанаглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, 

опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами 

наплоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на 

нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения 

наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и 

расширяются. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», кото-

рый включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические 

сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 5 учебных 

часов в неделю, всего 175 учебных часов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 
 

Натуральные числа и нуль



Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на ко-

ординатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример не-

позиционной 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 дей-

ствие,обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и 

умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для обозначения 

неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и кратные числа, 

разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с 

остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения дей-

ствий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 
 

Дроби 
 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и не-

правильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дро-

бии выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на 

числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-

обратныедроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на 

числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Округление десятичных дробей. 
 

Решение текстовых задач 
 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач пере-

бором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. Решение за-

дач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 
 

Наглядная геометрия 
 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, мно-

гоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина отрезка, 

метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 

прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе наклетчатой 

бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной иклетчатой бумаге. 

Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь прямоугольника и 

многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой 

бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 

Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, 

пластилина и др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание:



проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отно-

шением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к ис-
пользованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о мате-

матических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского об-

щества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением до-

стижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осо-

знанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов 

и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

Способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, реше-
ний, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных зако-

номерностях 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 актив-

ность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же пра-

ва другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окру-
жающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей сре-

ды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся усло-

виям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыкии компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипо-

тезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знанийи компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, тре-

бующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными     познавательными действиями,     универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение 

логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 
 

Базовые логические действия: 
 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,



отношений между понятиями; 

— формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 
классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; 

— условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить     самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

— обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 

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

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

— аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между 

собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в 

новых условиях. 
 

Работа с информацией: 
 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 
 

—        Воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; —        

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, 

нацеленные на поиск решения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории. 
 

Сотрудничество: 
 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при



решении учебных математических задач; 

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 
распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

— обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 
(обсуждения , обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 
участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 
установок и жизненных навыков личности. 
 

Самоорганизация: 
 

— Самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 
 
 

Самоконтроль: 
 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Числа и вычисления 
 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изоб-
ражать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в про-
стейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. Округлять натуральные числа. 
 

Решение текстовых задач 
 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного пере-

бора 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 основ-
ными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 

Выражать одни единицы величины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диа-

грамме, 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, вер-

шина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью цир-

куля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки задан-

ной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления Пло-

щади 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 еди-

ницы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, изме-

рения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами изме-

рения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях.



 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Общее 

количе-

ство 

 часов 

Количе-

ство ча-

сов на 

к/р 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся  

(на уровне учебных действий) 

1 Натуральные числа 15 
 

1 Описывать свойства натурального ряда. Чи-

тать и записывать натуральные числа, сравни-

вать и упорядочивать их. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем мире отре-

зок, прямую, луч, плоскость. Приводить при-

меры моделей этих фигур. Измерять длины 

отрезков. Строить отрезки заданной длины. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков. 

Выражать одни единицы длин через другие. 

Приводить примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с за-

данной координатой, определять координату 

точки. 

2 Сложение и вычита-

ние натуральных чи-

сел 
  

22 

 

3 Формулировать свойства сложения и вычита-

ния натуральных чисел, записывать эти свой-

ства в виде формул. Приводить примеры чис-

ловых и буквенных выражений, формул. Со-

ставлять числовые и буквенные выражения по 

условию задачи. Решать уравнения на основа-

нии зависимостей между компонентами дей-

ствий сложения и вычитания. Решать тексто-

вые задачи с помощью составления     уравне-

ний. Распознавать на чертежах и рисунках 

углы, многоугольники, в частности треуголь-

ники, прямоугольники. Распознавать в окру-

жающем мире модели этих фигур. С помощью 

транспортира измерять градусные меры углов, 

строить углы заданной градусной меры, стро-

ить биссектрису данного угла. Классифициро-

вать углы. Классифицировать треугольники по 

количеству равных сторон и по видам их уг-

лов. Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры пря-

моугольника и квадрата. Решать задачи на 

нахождение периметров прямоугольника и 

квадрата, градусной меры углов. Строить ло-

гическую цепочку рассуждений, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи. Рас-

познавать фигуры, имеющие ось симметрии. 



3 Умножение и деле-

ние натуральных чи-

сел  

40 3 Формулировать свойства умножения и деле-

ния натуральных чисел, записывать эти свой-

ства в виде формул. Решать уравнения на ос-

новании зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Находить остаток 

при делении натуральных чисел. По заданному 

основанию и показателю степени находить 

значение степени числа. Находить площади 

прямоугольника и квадрата с помощью фор-

мул.  Выражать одни единицы  площади через 

другие. Распознавать на чертежах и рисунках 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем мире модели 

этих фигур. Изображать развёртки прямо-

угольного параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного параллеле-

пипеда и куба с помощью формул. Выражать 

одни единицы  объёма через другие. Решать 

комбинаторные задачи с помощью перебора  

вариантов. 

4 Обыкновенные дро-

би 

 

30 2 Распознавать обыкновенную дробь, правиль-

ные и неправильные дроби, смешанные числа. 

Читать и записывать обыкновенные дроби, 

смешанные числа. Сравнивать обыкновенные 

дроби с равными знаменателями. Складывать 

и вычитать обыкновенные дроби с равными 

знаменателями. Преобразовывать неправиль-

ную дробь в смешанное число, смешанное 

число в неправильную дробь. Уметь записы-

вать результат деления двух натуральных чи-

сел в виде обыкновенной дроби. 

5 Десятичные дроби 

 

70 5 Распознавать, читать и записывать десятич-

ные дроби. Называть разряды десятичных зна-

ков в записи десятичных дробей. Сравнивать 

десятичные дроби. Округлять десятичные дро-

би и натуральные числа. Выполнять прикидку 

результатов вычислений. Выполнять арифме-

тические действия над десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких 

чисел. Приводить примеры средних значений 

величины. Разъяснять, что такое «один про-

цент». Представлять проценты в виде десятич-

ных дробей и десятичные дроби в виде про-

центов. Находить процент от числа и число по 

его процентам. 

6 Повторение  

 

15 1  

 Всего  192 15  

 

     Выявление итоговых результатов изучения темы завершается контрольной работой. В рабо-

чей программе предусмотрено 15 контрольных работ. 



№ 

 

Название контрольной работы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

факт 

1 Входная контрольная работа 1   

2 Натуральные числа 1   

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 1   

4 Уравнение. Угол. Треугольник. Прямоугольник 1   

5 Умножение и деление натуральных чисел 1   

6 Арифметика натуральных чисел 1   

7 Площадь прямоугольника. Объём прямоугольного паралле-

лепипеда 

1   

8 Обыкновенные дроби 1   

9 Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

10 Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

11 Умножение и деление десятичных дробей на натуральные 

числа 

1   

12 Умножение и деление десятичных дробей 1   

13 Среднее арифметическое. Проценты 1   

14 Углы и диаграммы 1   

15 Итоговая  к/р 1   

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: работа в тетради, работа у доски, фрон-

тальная работа, индивидуальная работа, работа в парах, групповая работа, самостоятельная работа, 

устная работа по теории, проверочные и контрольные работы, самостоятельные обучающие рабо-

ты, выполнение творческих и проектных работ. 

2.1.11 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Информатика» для 5 класса основного 

общего образования  на 2022-2023  учебный год 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает обя-

зательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам кур-

са; даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возраст-

ных особенностей обучающихся. Рабочая программа определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для первого года изучения, в том числе для содержательного 

наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских прове-

рочных работ, государственной итоговой аттестации). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Изучение информатики в 5 классе вносит значительный вклад в достижение главных целей основного 

общего образования, обеспечивая:  

 формирование ряда метапредметных понятий, в том числе понятий «объект», «система», «мо-

дель», «алгоритм» и др., как необходимого условия для успешного продолжения учебно-

познавательной деятельности и основы научного мировоззрения; 

 формирование алгоритмического стиля мышления как необходимого условия профессиональ-

ной деятельности в современном высокотехнологичном обществе; 

 формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире универсальных учеб-

ных действий (универсальных компетентностей) на основе средств и методов информатики и 

информационных технологий, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать её результаты; 

 формирование цифровых навыков, в том числе ключевых компетенций цифровой экономики, 

таких, как базовое программирование, основы работы с данными, коммуникация в  современ-

ных цифровых средах, информационная безопасность; воспитание ответственного и избира-

тельного отношения к информации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА». 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу;  

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование миро-

воззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов функ-

ционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 



 

современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обуча-

ющимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значи-

мыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование  

метапредметных и личностных результатов обучения. 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании интегрирует в себе:  

 цифровую грамотность, приоритетно формируемую на ранних этапах обучения, как в рамках 

отдельного предмета, так и в процессе информационной деятельности при освоении всех без 

исключения учебных предметов;  

 теоретические основы компьютерных наук, включая основы теоретической информатики и 

практического программирования, изложение которых осуществляется в соответствии 

с  принципом дидактической спирали: вначале (в младших классах) осуществляется общее 

знакомство обучающихся с  предметом изучения, предполагающее учёт имеющегося у  них 

опыта; затем последующее развитие и обогащение предмета изучения, создающее предпо-

сылки для научного обобщения в старших классах;  

 информационные технологии как необходимый инструмент практически любой деятельности 

и одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют струк-

туру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических разделов:  

1) цифровая грамотность;  

2) теоретические основы информатики;  

3) алгоритмы и программирование;  

4) информационные технологии 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом, 

входящим в состав предметной области «Математика и информатика».  

 Учебным планом на изучение информатики в 5 классе на базовом уровне отведено 34 учебных 

часа — по 1 часу в неделю. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Цифровая грамотность 

Правила гигиены и безопасности при работе с компьютерами, мобильными устройствами и дру-

гими элементами цифрового окружения. 

Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Мобиль-

ные устройства. Основные компоненты персональных компьютеров и мобильных устройств. 

Процессор. Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. 

Программы для компьютеров. Пользователи и программисты. Прикладные программы (прило-

жения), системное программное обеспечение (операционные системы). Запуск и завершение ра-

боты программы (приложения). Имя файла (папки, каталога). 

Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Браузер. Поиск информации на веб-странице. Поиско-

вые системы. Поиск информации по ключевым словам и по изображению. Достоверность 

информации, полученной из Интернета. 

Правила безопасного поведения в Интернете. Процесс аутентификации. Виды аутентификации 

(аутентификация по паролям, аутентификация с помощью SMS, биометрическая аутентифика-

ция, аутентификация через географическое местоположение, многофакторная аутентификация). 

Пароли для аккаунтов в социальных сетях. Кибербуллинг. 

Теоретические основы информатики 

Информация в жизни человека. Способы восприятия информации человеком. Роль зрения в по-

лучении человеком информации. Компьютерное зрение. 

Действия с информацией. Кодирование информации. Данные  — записанная (зафиксированная) 

информация, которая может быть обработана автоматизированной системой.  

Искусственный интеллект и его роль в жизни человека. 

Алгоритмизация и основы программирования 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Линейные алгоритмы. Циклические алгоритмы. 

Составление программ для управления исполнителем в среде блочного или текстового про-

граммирования. 

Информационные технологии 

Графический редактор. Растровые рисунки. Пиксель. Использование графических примитивов. 

Операции с фрагментами изображения: выделение, копирование, поворот, отражение. 

Текстовый редактор. Правила набора текста. 

Текстовый процессор. Редактирование текста. Проверка правописания. Расстановка переносов. 

Свойства символов. Шрифт. 

Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. 

Свойства абзацев: границы, 

абзацный отступ, интервал, выравнивание. Вставка изображений в текстовые документы. Обте-

кание изображений текстом. 

Компьютерные презентации. Слайд. Добавление на слайд 



текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение информатики в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание:  

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; по-

нимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и ин-

формационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации со-

временного общества. 

 Духовно-нравственное воспитание:  

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

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

 Гражданское воспитание:  

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том 

числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступ-

ков. 

 Ценности научного познания:  

 наличие представлений об информации, информационных процессах и информационных технологиях, соот-

ветствующих современному уровню развития науки и общественной практики; интерес к обучению и позна-

нию; любознательность; стремление к самообразованию; 12 Примерная рабочая программа; 

  овладение начальными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблю-

дений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благо-

получия;  

  наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнооб-

разными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Формирование культуры здоровья:  

 установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

  

 Трудовое воспитание:  

интерес к практическому изучению профессий в сферах профессиональной деятельности, связанных с инфор-

матикой, программированием и информационными технологиями, основанных на достижениях науки инфор-

матики и научно-технического прогресса.  



 Экологическое воспитание:  

 наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей ИКТ.  

 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей дея-

тельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах, в том числе в виртуальном пространстве 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями — познавательными, коммуникативными, 

регулятивными. 

 Универсальные познавательные действия  

 Базовые логические действия:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, де-

дуктивные и по аналогии) и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов ре-

шения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 Базовые исследовательские действия:  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

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

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

условиях и контекстах. 

 Работа с информацией:  

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

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

ных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать реша-

емые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

  



Универсальные коммуникативные действия 
 Общение:  

 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 ауди-

тории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстра-

тивных материалов. 

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;  

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, форма-

лизации информации; коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, догова-

риваться, 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;  

 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 регулятивные действия  

 Самоорганизация:  

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;  

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, 

принятие решений в группе);  

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать пред-

лагаемые варианты решений;  

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор в условиях противоречивой информации 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 зада-

чи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

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

новленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект:  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других:  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым 



 

объёмам информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной 

рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

 соблюдать правила гигиены и безопасности при работе с компьютером и другими 

элементами цифрового окружения; иметь представление о правилах безопасного 

поведения в Интернете;  

 называть основные компоненты персональных компьютеров и мобильных 

устройств, объяснять их назначение;  

 понимать содержание понятий «программное обеспечение», «операционная систе-

ма», «файл»;  

 искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображе-

нию); критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для 

личности и общества распространения вредоносной информации;  

 запускать прикладные программы (приложения) и завершать их работу;  

 пояснять на примерах смысл понятий «алгоритм», «исполнитель», «программа 

управления исполнителем», «искусственный интеллект»;  

 составлять программы для управления исполнителем в среде блочного или тексто-

вого программирования с использованием последовательного выполнения опера-

ций и циклов;  

 создавать, редактировать, форматировать и сохранять текстовые документы; знать 

правила набора текстов; использовать автоматическую проверку правописания; 

устанавливать свойства отдельных символов, слов и абзацев; иллюстрировать до-

кументы с помощью изображений;  

 создавать и редактировать растровые изображения; использовать инструменты 

графического редактора для выполнения операций с фрагментами изображения; 

 создавать компьютерные презентации, включающие текстовую и графическую ин-

формацию.



 

2.1.12. Рабочая программа основного общего   образования   по изобразительному искусству на   

2022-2023 учебный год 

УМК: Горяева Н. А. Изобразительное искусство. 5 класс: учеб.  для общеобразовательных организа-

ций/ Н. А. Горяева, О. В. Островская;  под ред. Б. М. Неменского. -13-е изд.- М,: Просвещение, 2021.-

191с.: ил.  

Уровень: базовый 

Класс:   5 

Количество учебных часов по программе: 35 
                                                                               

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоцио-

нально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная 

сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный миро-

вой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как вклю-

чает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульпту-

ры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции ху-

дожественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Важ-

нейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как смысло-

вой, 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 обу-

чающегося, 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 обуча-

ющихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных результа-

тов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко постав-

ленными 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 тематиче-

ским 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 художествен-

но-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, искус-



ствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную дея-

тельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное худо-

жественное 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 смот-

рят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искус-

ства, 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 ма-

териалами. 

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 жиз-

ни 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, гра-

фика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творче-

ства 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 лич-

ностно значимой ценности. 

МЕСТО МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство» изучается 1 час в неделю, общий объем со-

ставляет 35 часа. 



1. 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 образ-

ном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки жи-

лого 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 текстиль-

ных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом ре-

шении, 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 культу-

ры, 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 цветово-

го 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 изде-

лий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой рос-

писи 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 посу-

ды. 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. Разнообра-

зие 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 оте-

чественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных 

традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

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 симво-

лика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа челове-

ка, 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). Сим-

волический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. Госу-

дарственная 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. 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

                     Рабочая программа по «Декоративно- прикладному и народному искусству» сформи-

рована с учетом рабочей программы воспитания гимназии. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю до-

стигаются 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 со-

циально 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 разви-

тия отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном 

искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной ду-

ховной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изобра-

жению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической 

красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народ-

ного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно- эмо-

циональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к цен-

ностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках пред-

мета «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. Кол-

лективные 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- ориен-

тационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способ-

ствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 

семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 



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, отноше-

нию 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 ис-

следовательской 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 каж-

дого 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 практиче-

ского продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудо-

вой 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 образова-

тельной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучаю-

щихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитатель-

ное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении модуля: 



1. 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; сопостав-

лять, 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 вы-

бранной 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 информа-

ции 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, представ-

ленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её пред-

ставления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. 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, сопостав-

лять 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 ре-

зультата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 



Самоорганизация: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осо-

знанно 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, 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 це-

лям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собствен-

ной художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и пережи-

вания свои и других; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совмест-

ной 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 от-

ношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-пространственной сре-

ды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, кера-

мика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и материа-

ла; 

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, зооморф-

ный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, 



сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь при-

менять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представите- лей 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 ар-

хитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое 

значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различ-

ных 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 современ-

ной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и ис-

кусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных 

промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных про-

мыслов; 

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 про-

мыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых худо-

жественных 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, указую-

щий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и со-

держании 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 

гимназии и гимназических праздников. 



 

             



 

№ 

п/п 

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

 

практические 

   ресурсы работы  

 

Раздел 1. «Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Древние корни народного искусства»                                     8                  2                      6 

1. 

 
Древние образы в народном искусстве 

 

1 0 0 https://resh.edu.ru/ 

2. Убранство  русской избы. 

 

1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

3. Убранство  русской избы. 

Наличник. 

1 1 1 https://resh.edu.ru/ 

4. Внутренний мир русской избы 1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

5. Конструкция и декор предметов народного быта 1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

6. Русская народная вышивка 

 

1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

7. Народный праздничный костюм 

 

 

1 0 1 http://school- collec-
tion.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

8. Народные праздничные обряды 1 1 0 https://resh.edu.ru/ 

Раздел 2. «Народные художественные промыслы»           8             0                            8 

9. 

 

Древние образы в современных народных игруш-

ках 

1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

10. Искусство Гжели 1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

11. Городецкая роспись  1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

12. Праздничная хохлома.  1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

13. Хохлома. Роспись по дереву 1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

14 Жостово. Роспись по металлу. 1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

15. Щепa. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резь-

ба по бересте. 

 

1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

http://school-/
https://resh.edu.ru/


 

 

16. Роль  народных  художественных  промыслов  в   

современной жизни  

1 1 0 https://resh.edu.ru/   

Раздел 3. «Декоративно-прикладное искусство в  

культуре разных эпох и народов»                                         11             1                             10 

17. Зачем людям украшения 1 0 1 https://resh.edu.ru/   

18. Украшения 1 0 1 https://resh.edu.ru/   

19. Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества 

1 0 1 https://resh.edu.ru/   

20. Декоративное искусство в жизни древнего 

общества 

1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

  

21. Декоративное искусство в жизни Древнего 

Египта 

1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

  

22. Одежда говорит о человеке 1 0 1 https://resh.edu.ru/   

23. Одежда говорит о человеке. Костюм. 1 0 1 https://resh.edu.ru/   

24. Одежда говорит о человеке. Декор. 1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

  

25. О чём рассказывают нам гербы  1 0 1 https://resh.edu.ru/   

26. О чём рассказывают нам  эмблемы 1 0 1 https://resh.edu.ru/   

27.  Роль декоративного искусства в жизни 

человека и обществе (обобщение темы) 
1 1 1 https://resh.edu.ru/   

Раздел 4.  «Декоративно-прикладное искусство  

 в жизни современного человека»                                       7             1                          6 

28. Современное выставочное искусство 1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

  

29. Современное выставочное искусство. 

Керамика 

1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

  

30. Современное выставочное искусство. 

Художественное стекло 

1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

  

31. Современное выставочное искусство. 

Художественная ковка 

1 1 0 https://resh.edu.ru/ 

  

32. Ты сам – мастер. 

Панно. 

1 0 1 https://resh.edu.ru/   

33. Ты сам – мастер. 

Лоскутная аппликация, коллаж. 

1 0 1 https://resh.edu.ru/   

34. Ты сам – мастер. 

Витраж 

1 0 1 https://resh.edu.ru/   

35. Ты сам – мастер. 

Мочало 

1 0 1 https://resh.edu.ru/ 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО МОДУЛЮ 35 4 31  

Рабочая программа  основного общего   образования  по  музыке на   

2022-2023 учебный год 
 

УМК: «Искусство. Музыка» 5 класс. Т.И.Науменко, В.В. Алеев,   издатель-

ство «Просвещение», Москва,   2021год 

Уровень: базовый 

Класс:  5  

Количество учебных часов по программе: 35 

 
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

Обшая характеристика учебного предмета «Музыка» 

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 

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, обогощать 

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 образо-

вания; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнения-

ми от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образо-

вательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию); При-

мерной 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 ре-

гиона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей програм-

ме 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: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального ис-

кусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и наро-

дов, эффективного способа автокоммуникации; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к ин-

тонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт эмо-

ционально-эстетического переживания. 

Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития музыкаль-

ного искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом обще-

стве, специфики её воздействия на человека. 

Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание ува-

жительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность парадигме 

сохранения и развития культурного многообразия. 

Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального ис-

кусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных музы-

кальных стилей. 

Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных уме-

ниях 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. 

Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для ак-

тивного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства род-

ной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной музы-

кальной 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: 

Раздел 1 «Музыка и литература» 

Раздел 2 «Музыка и изобразительное искусство 

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). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Что роднит музыку с литературой 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью 

и с другими видами искусства. 

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если бы не 

было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Поэма, былина, сказка. 

Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, еевлияние на другие искусства. Значение слов  в 

песне. Вокализ. Сходствовыразительных средствживописи и музыки: плавные изгибы линий 

рисунка,перекличка светотени в картине и ладовой окраски в музыке. Интонационно-образная, 

жанровая, стилевая основы музыки   в картинах и мелодиях, музыкальногоискусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания,установления связи с жизнью и с 

другими искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей… 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных 

образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. Представление о 

песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов в вокальной музыке. Песня – верный спутник 

человека. 

Вокальная музыка. Песня русская в березах, песня русская в хлебах. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные 

жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых вокально-

хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные песни. Разнохарактерные песенные 



 

 

Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, 

игровые, хороводные, лирические песни. Песни – заклички. Взаимосвязь музыкальных, 

литературных и художественных образов. По содержанию песни делятся на: лирические, 

сатирические, героические и патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, 

бытовые, колыбельные, о животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя 

предметы народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела 

поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы 

сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев – это мотивированная, монологическая 

внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится 

только лучший вариант, полюбившийся народу и исполняемый для всех. Выполняя множество 

трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, как это было ему трудно и тяжело, как 

приходилось побеждать себя, бороться, чтобы содержать свою семью, воспитать детей. В песнях 

лесных ненцев условно можно выделить следующие тематические виды: личные, лирические, песни о 

женщине, колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, 

увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об 

олене, песни-кивы, «богатырские» песни и др. 

Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно. 

Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. 

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором 

раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в 

новом жанре – романс. 

Фольклор в музыке русских композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…» 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры 

народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная 

самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской 

народной музыки. 

Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфонической сюитой и 

симфонической миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные на основе различных 

литературных источников (русских народных сказаний, сказок разных народов и др.) Сущность и 

особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная 

самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 



 

 

Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за прелесть эти сказки». 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их ярко 

выраженная национальная самобытность. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. «Мелодией одной звучат печаль и радость…», 

«Песнь моя летит с мольбою» 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые 

особенности классической музыкальной школы. 

Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки, не связанной с какой- 

либо литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр фортепианной музыки); 

знакомство с вокальной баркаролой. Выяснение своеобразия и выразительности песни без слов и 

романса – инструментальной и вокальной баркаролы. Представление учащихся о роли литературы в 

появлении новых музыкальных жанров и произведений. Превращение песен в симфонические 

мелодии. Вторая жизнь  песни. Живительный родник творчества. 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление о музыке, основанной на использовании народной песни; о народных истоках 

профессиональной музыки: симфония, концерт, опера, кантата. Современные интерпретации 

классической музыки. Смысл высказывания М.И. Глинки: “Создает музыку народ, а мы, 

художники только ее аранжируем”. Раскрытие терминов и осмысление понятий: 

интерпретация, обработка, трактовка. 

Всю жизнь мою несу  Родину в душе…»Перезвоны» 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной прием развития 

произведения в целом. Определение средств музыкальной выразительности. Перезвоны. Звучащие 

картины. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов, а 

также ее национальному своеобразию. Музыка. Природа родной страны, судьба человека… 



 

 

Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их размышления о смысле жизни, о красоте родной 

земли, о душевной красоте человека и талантливых людях, которыми может по праву гордиться 

Отечество. 

Всю жизнь свою несу Родину в душе. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение 

представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопена, В. Моцарта. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт» 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на 

примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопен. Музыка не 

только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе 

драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя характеры, 

ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как композитора связано с его исполнительской 

деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл 

новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от 

художественной. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь» 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками 

и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание обучающимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и 

Ф.Шопен. Реквием. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, 

но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя, 

углубляя, характеры, ситуации, события. Произведения В.Моцарта открывают бесконечное 

многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера Развитие жанра – опера. Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору. 



 

 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как 

источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри 

оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром 

балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные 

сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. 

В нем воедино переплетены различные виды искусства: литература, инструментально-симфоническая 

музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- массовые сцены), драматическое и 

изобразительное искусство (театральное действие, костюмы,  декорации). 

Музыка в театре, кино и на телевидении 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на 

телевидении. Музыка неотъемлемая часть произведений киноискусства, которое существует на 

основе синтеза литературы, театра, изобразительного искусства и музыки. Киномузыка – одно из 

важнейших средств создания экранного образа реального события, которое специально 

инсценируется или воссоздается средствами мультипликации. Динамика развития кинообраза, 

быстрая смена действия в кино, короткое дыхание кинематографических фраз, свободное владение 

пространством и временем получили отражение  и в музыке к фильмам. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, в основе 

либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры внутри самого мюзикла близки оперным 

номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы все 

действующие лица, исполняя  вокальные номера, постоянно находятся в движении. 

Обобщение изученного по разделу: “Музыка и литература” 



 

 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(лирические). 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной 

выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи 

Небесное и земное в звуках и красках. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Звать через прошлое к настоящему. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(героические, эпические) и особенности их драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и 

музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 

Звать через прошлое к настоящему. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-эпических 

образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических 

образах в искусстве. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 



 

 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов 

– романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление 

общности 

музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, изображении картин природы. 

Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. 

Изобразительность. Музыкальная живопись и живописная музыка . 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора 

(вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. 

Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и 

С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие 

изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. Инструментальный 

квинтет.     Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений 

отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. 

Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый 

композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к 

незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских 

людей.    Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. 

Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные 

шедевры. Волшебная палочка  дирижера. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического 

оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. 



 

 

Образы борьбы и победы в искусстве. Особенности трактовки драматической музыки на приме-

ре образцов симфонии. 

Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5 

Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её 

симфонического развития. 

Застывшая музыка. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская 

духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Полифония в музыке и живописи. 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством 

композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма 

(полифония). 

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных 

произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 

Музыка на мольберте. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере 

творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная 

живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. . 

Композиция. Форма. . Соната. Allegro, Andante. 

Импрессионизм в музыке и живописи. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями 

К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. 

Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями 



 

 

жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не переставая 

удивляться чудесам, которые они открывают. 

О подвигах, о доблести и  славе... 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов 

искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

В каждой мимолетности вижу я мир… 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерном– 

инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная 

миниатюра. Язык искусства. 

Мир композитора. 

Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений 



 

 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению 

истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

Гражданского воспитания: 

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

законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в 

лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в 

музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

Духовно-нравственного воспитания: 

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

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности 



 

 

на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование 

доступного объёма специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

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

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе 

в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и 

других видов искусства; 



 

 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

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. 

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: 

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, не-

разрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на 

эту тему; 



 

 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобыт-

ное цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров му-

зыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (раз-

бираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные интонации 

среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, пони-

мают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 

своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего обществен-

ные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, ре-

лигиозного, иных аспектов развития общества.



 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

 Основное содержание обучения представлено разделами: 

   
Учебный раздел  Содержание  

Древний союз 

 

Откуда берётся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. 

Истоки всех искусств едины. Искусство открывает мир – не всегда 

видимый глазу, не всегда выражаемый в простых словах и понятиях. 

Искусства различны – тема едина. 

Часть I. 

Музыка и литера-

тура 

Показать как музыка, выступая главным героем сказки, проявляет 

свою волшебную силу - помогает в трудную минуту. Проанализиро-

вать каким образом музыкальные звуки помогают дорисовывать  поэ-

тический текст. Помочь учащимся выбрать более вдумчивое отноше-

ние к жизни. Проследить каким образом музыка воздействует на че-

ловеческие чувства,  мысли. 

Слово и музыка 

 

Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние слова на 

музыку: интонации, ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с 

литературой: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, 

жанры программной музыки. 

Песня 

 

Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов 

мира.   

Романс 

 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие ро-

манса.  Внимание и любовь к окружающему миру – главная идея в 

русском музыкальном искусстве. Мир человеческих чувств. Проявле-

ние в романсах русских композиторов внутреннего мира человека, его 

счастья, мечты, одиночества. 

Хоровая музыка 

 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музы-

кальных образов хоровой музыки. Влияние церковной музыки на 

творчество русских композиторов.   Что может изображать хоровая 

музыка. Звуковое пространство хорового звучания. 

Опера 

 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетиче-

ский вид искусства. Из чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, 

инструментальные эпизоды). 

Балет 

 

Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда 

композитора, балетмейстера, художников, создающих костюмы и де-

корации, музыкантов, артистов балета.  «Русские сезоны» в Париже. 

Связь балета с литературой и изобразительным искусством. 

Музыка звучит в 

литературе 

 

Музыкальность слова. Многообразие  музыки в литературе (поэзия, 

проза). Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее 

воздействие музыки.  Античность. 

Часть II. 

Музыка и изобра-

зительное искус-

Показать взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие 

жизни, разные искусства по-своему и независимо друг от друга во-

площают одно и тоже жизненное содержание. Проанализировать ка-



 

 

ство ким образом в музыкальном и изобразительном искусстве создают 

одни и тот же образ. Сопоставить произведения живописи и музыки. 

Ввести понятие «Музыкальный пейзаж».  

 

Образы живописи 

в музыке  

 

Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразитель-

ное искусство и музыка. Влияние изобразительного искусства на му-

зыку. Музыкальные жанры, связанные с изобразительным искусством: 

симфонические картины, этюды-картины, музыкальные портреты. 

Изображение пространства в музыке: динамика. Понятия, общие для 

музыки и живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и 

тёплые тембры, светлые и сумрачные тона. 

Пейзаж в музыке 

 

Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрас-

ный образец для творчества художников, композиторов, писателей. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов-импрессионистов.  Красочность, зри-

мость, живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатле-

ний, которые  дарит нам окружающий мир. 

Музыка в произ-

ведениях изобра-

зительного искус-

ства 

 

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это му-

зыка, это мелодия». Изображения музыкальных инструментов, музи-

цирующих людей, портреты композиторов. Внутреннее состояние ду-

ха, сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих 

музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал личности. 

 

 

Рабочая программа основного общего   образования  

  по технологии на   2022-2023 учебный год 
 

УМК: Технология. 5 класс/ В.М.Казакевич. - М.:Просвещение  

Уровень: базовый 

Класс:   5 

Количество учебных часов по программе: 70 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии 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, представ-

ленных в Универсальном кодификаторе по технологии, а также на основе харак-

теристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 



 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкрет-

ных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информа-

ции, объектов природной и социальной среды. 

На основе данной программы в образовательной организации допускается 

построение рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с 

минимально допустимой коррекцией объёма времени, отводимого на их изуче-

ние. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следую-

щим образовательным линиям: 

 распространённые технологии современного производства и сферы 

услуг; 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 элементы черчения, графики и дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства и культура труда; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии. 

 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их 

развития; 

 освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления   на основе включения обучающихся в 



 

 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

безопасными приёмами использования распространёнными инструментами, 

механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в 

жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в 

сфере технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на 

учебный года обучения в 5 классе составляет 70 часов. Недельная нагрузка 

составляет 2 часа, при 35 учебных неделях.  

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИХ РАЗВИТИЯ» 

Тема 1. Потребности человека 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие 

технологий. 

Тема 2. Понятие технологии 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии. История развития технологий. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического 

развития. Понятие о производственных и промышленных технологиях, 

технологиях сельского хозяйства. 

Тема 3. Технологический процесс 

Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 

РАЗДЕЛ «ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»  

Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта 

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты 

(презентации) проекта. Источники информации при выборе темы проекта. 

Тема 2. Реклама 

Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его потребности. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА» 

Тема 1. Растениеводство 

Выращивание культурных растений 



 

 

Общая характеристика и классификация культурных растений. 

Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных 

растений. Признаки и причины недостатка питания растений. 

Вегетативное размножение растений 

Технологии вегетативного размножения культурных растений: 

черенками, отводками, прививкой. Современная биотехнология размножения 

растений культурой ткани. Понятие «полевой опыт». Виды полевых опытов: 

агротехнические и сортоиспытательные. Методика (технология) проведения 

полевого опыта. Технологии посева, посадки и ухода за культурными 

растениями. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

Тема 1. Санитария, гигиена и физиология питания 

Санитария и гигиена на кухне 

Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и 

готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. 

Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и 

пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью 

стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасного 

пользования газовыми плитами, электронагревательными приборами, 

горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь 

при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Физиология питания 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды 

в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. 



 

 

Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для 

приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. Профессия повар. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта 

чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, 

подача чая. Сорта и виды кофе. Приборы для размола и приготовления кофе. 

Технология приготовления, подача к столу кофе. Получение какао-порошка. 

Технология приготовления, подача напитка какао. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании 

человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в 

кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

РАЗДЕЛ «КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Тема 1. Понятие о машине и механизме. Конструирование машин и 

механизмов 

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений 

деталей. Типовые детали. Конструирование машин и механизмов. 

Технические требования. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного 

изделия. Экономичная и технологичная конструкция швейного изделия. 



 

 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Подготовка 

выкройки к раскрою. Правила безопасного пользования ножницами. 

РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Технологии обработки текстильных материалов 

Тема 1. Текстильное материаловедение 

Понятие о ткани 

Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. Виды 

волокон. Понятие о прядении и ткачестве. Современное прядильное, ткацкое 

и красильно-отделочное производство. Долевые (основа) и поперечные 

(уток) нити. Ткацкий рисунок, ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелённая, гладкокрашеная и набивная 

ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Нетканые 

материалы. Их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: 

оператор прядильного производства, ткач. Общие свойства текстильных 

материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Тема 2. Технологические операции изготовления швейных изделий 

Раскрой швейного изделия 

Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей 

швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасного обращения 

с иглами и булавками. Профессия закройщик. 

Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, смётывание, 

стачивание 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, 

строчке, шве. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. Основные операции при ручных работах: перенос линий 



 

 

выкройки на детали кроя прямыми стежками; смётывание; стачивание. 

Ручная закрепка. 

Тема 3. Операции влажно-тепловой обработки 

Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. 

Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-

тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Тема 4. Технологии лоскутного шитья 

Лоскутное шитьё 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности техники лоскутного шитья, её связь с направлениями 

современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», 

«изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 

Инструменты и приспособления. Технология лоскутного шитья по 

шаблонам: изготовление шаблона из плотного картона; выкраивание деталей 

лоскутного изделия; технологии соединения деталей лоскутного изделия 

вручную с помощью прямых, петлеобразных и косых стежков. 

Технологии обработки срезов лоскутного изделия 

Виды обработки срезов лоскутного изделия. Технология обработки 

срезов лоскутного изделия двойной подгибкой. 

Тема 5. Виды конструкционных материалов. Рабочее место и 

инструменты для обработки конструкционных материалов 

Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и 

древесных материалов. Металлы. Виды, получение и применение листового 

металла и проволоки. Искусственные материалы. Оборудование рабочего 

места для ручной обработки древесины и металлов. Правила безопасной 

работы у верстака. Основные инструменты для ручной обработки древесины, 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной 

обработкой древесины и металла. 



 

 

Тема 6. Графическое изображение деталей и изделий из 

конструкционных материалов 

Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, 

инструменты, приспособления для построения чертежа. Способы 

графического изображения изделий из древесины, металлов и искусственных 

материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. Обозначения на чертежах. 

Графическое изображение деталей цилиндрической и конической формы из 

древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись 

чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных 

частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Применение 

компьютеров для разработки графической документации. Понятие о 

конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные 

элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. 

Чертежи деталей, сборочные чертежи. Понятие о секущей плоскости, 

сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, 

простановка их размеров. Точность измерений. Понятия «номинальный 

размер», «наибольший и наименьший допустимые размеры». Предельные 

отклонения и допуски на размеры детали. Посадки с натягом и зазором. 

Тема 7. Технологическая документация для изготовления изделий 

Этапы создания изделий из древесины. Понятие о технологической 

карте. Ознакомление с технологическими процессами создания изделий из 

листового металла, проволоки, искусственных материалов. Понятие о 

технологической документации. Стадии проектирования технологического 

процесса. ЕСТД. Маршрутная и операционная карты. Последовательность 

разработки технологической карты изготовления деталей из древесины и 

металла. Понятия «уста- нов», «переход», «рабочий ход». Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 

работами. Разметка заготовок из древесины, металла 

Назначение разметки. Правила разметки заготовок из древесины, 

металла на основе графической документации. Инструменты для разметки. 



 

 

Приёмы разметки заготовок. Приёмы ручной правки заготовок из проволоки 

и тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы. 

Тема 8. Технологические операции обработки конструкционных 

материалов 

Разметка заготовок из древесины, металла 

Назначение разметки. Правила разметки заготовок из древесины, 

металла, пластмасс на основе графической документации. Инструменты для 

разметки. Приёмы разметки заготовок. Приёмы ручной правки заготовок из 

проволоки и тонколистового металла. Инструменты и приспособления. 

Правила безопасной работы. 

Технология резания заготовок из древесины, металла 

Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных 

материалов. Правила пиления заготовок. Приёмы резания заготовок из 

проволоки, тонколистового металла. Инструменты и приспособления. 

Правила безопасной работы. 

Технология гибки заготовок из тонколистового металла и 

проволоки 

Приёмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. 

Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Тема 9. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Технология тиснения по фольге. Басма 

Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и 

материалы. Приёмы выполнения работ. История применения изделий, 

выполненных в технике басмы. Технология получения рельефных рисунков 

на фольге в технике басмы. Материалы и инструменты. 

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из 

металла) 



 

 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. 

Материалы и инструменты. Приёмы выполнения работ. Профессии, 

связанные с художественной обработкой металла. 

РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) 

Тема 1. Разработка и реализация специализированного проекта 

Содержание специализированного творческого проекта. Виды 

специализированных проектов (технологический, дизайнерский, 

предпринимательский, инженерный, исследовательский, социальный и др.). 

Фандрайзинг. 

Тема 2. Разработка и реализация творческого проекта 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. 

Разработка технического задания. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Разработка электронной 

презентации. Защита творческого проекта. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рабочая программа по технологии сформирована с учетом рабочей 

программы воспитания гимназии. Изучение технологии в 5 классе 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: готовность к выполнению 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: 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 деятель ности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической 

или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 



 

 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

 оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения программы: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 



 

 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 



 

 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 



 

 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или будущей профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное со-держание 

рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 



 

 

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание 

в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и 

защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

 

 
 

№ 
Основные 

разделы 

количе

ство 

часов 

Количество работ практической части Электро

нные 

учебно-

методи

ческие 

материа

лы 

контрольные 

работы, 

диктанты 

и т.п. 

тестовые, 

диагности

ческие 

работы 

лабораторные, 

практические 

работы… 

Твор

ческ

ие 

рабо

ты 

1 

Современные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

6     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

1.1 

Техника 

безопасности 

на уроках 

технологии. 

Повторение. 

Потребности 

человека 

2 1    

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

1.2 
Понятие 

технологии 
2    1 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

1.3 
Технологичес

кий процесс 
2     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

2 
Творческий 

проект 
4     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

2.1 

Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта 

2     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

2.2 Реклама 2    1 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

3 

Конструиров

ание и 

моделирован

ие 

6     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

3.1 

Понятие о 

машине и 

механизме 

2     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

3.2 
Конструирова

ние машин и 
2   1  

https://res

h.edu.ru/s



 

 

механизмов 
 

ubject/3/7

/ 

3.3 

Конструирова

ние швейных 

изделий 

2   1  

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

4 

Материальн

ые 

технологии 

 

34     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

Технологии обработки текстильных материалов 

4.1 

Текстильное 

материаловеде

ние 

2     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

4.2 

Технологичес

кие операции 

изготовления 

швейных 

изделий 

2   1  

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

4.3 

Текстильное 

материаловеде

ние 

2     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

4.4 

Швейные 

ручные 

работы. 

Перенос 

линий 

выкройки, 

смётывание, 

стачивание 

2   1  

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

4.5 

Операции 

влажно-

тепловой 

обработки 

2   1  

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

4.6 

Технологии 

лоскутного 

шитья 

4    1 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

4.7 

Технологии 

обработки 

срезов 

лоскутного 

изделия 

4    1 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

Технологии обработки конструкционных материалов 



 

 

4.8 

Виды 

конструкцион

ных 

материалов. 

Рабочее место 

и 

инструменты 

для обработки 

конструкцион

ных 

материалов 

2     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

4.9 

Графическое 

изображение 

деталей и 

изделий из 

конструкцион

ных 

материалов 

4     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

4.10 

Технологичес

кая 

документация 

для 

изготовления 

изделий 

2     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

4.11 

Технологичес

кие операции 

обработки 

конструкцион

ных 

материалов. 

Разметка 

заготовок 

древесины, 

металла 

2   1  

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

4.12 

Технология 

резания 

заготовок из 

древесины, 

металла 

2   1  

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

4.13 

Технология 

гибки из 

тонколистовог

о металла и 

проволоки 

2     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

4.14 Технологии 4   1  https://res



 

 

художественн

о-прикладной 

обработки 

материалов 

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

5 

Технологии 

растениеводс

тва 

4     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

5.1 

Выращивание 

культурных 

растений 

2     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

5.2 

Вегетативное 

размножение 

растений 

2   1  

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

6 

Технологии 

кулинарной 

обработки 

пищевых 

продуктов  
 

6     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

6.1 
Санитария и 

гигиена 
1     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

6.2 
Физиология 

питания 
1     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

6.3 

Технологии 

приготовлени

я блюд. 

Бутерброды и 

горячие 

напитки. 

Бытовые 

электроприбо

ры 

2    1 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

6.4 

Блюда из 

круп, бобовых 

и макаронных 

изделий 

2    1 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

7 

Исследовател

ьская и 

созидательна

я 

деятельность 

8     

https://res

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

7.1 Разработка и 8 1    https://res



 

 

реализация 

творческого 

проекта  

h.edu.ru/s

ubject/3/7

/ 

Итого: 70 2  9 6  

1 полугодие ⃰ 30      

2 полугодие ⃰ 40      



 

 

 

 

 

 

Рабочая программа основного общего   образования по физиче-

ской культуре на 2022-2023 учебный год 
 

УМК: Физическая культура. 5-7; классы: учебное пособие для общеобразоват. орга-

низаций. /М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; под ред. 

М.Я.Виленского-4  изд.- М.: Просвещение. 

Уровень: базовый 

Класс: 5 

Количество учебных часов по программе: 70  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского обще-

ства в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно вклю-

чаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физи-

ческой культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе 

нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного разви-

тия российского общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие тре-

бования родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного обра-

зования, внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сло-

жившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки 

учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функцио-

нальных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических 

качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального сред-

него общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к вы-

полнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса    ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование разно-

сторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации тру-

довой 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, пси-

хических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в 

организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спор-



 

 

том. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физиче-

ских качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Суще-

ственным достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и уме-

ний в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических способно-

стей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализа-

ции 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 поло-

жительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физи-

ческой культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образо-

вания в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение един-

ства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи ста-

новится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», кото-

рое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информацион-

ным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельно-

сти) 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, со-

действующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которо-

го разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ 

по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министер-

ством просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариа-

тивных модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревнова-

тельную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной органи-

зации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе со-

держания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздорови-

тельных систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в 

рамках данного модуля, представлено примерное содержание «Базовой физической подготов-

ки». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

 

В 5 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 70 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 образова-

ния детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного обще-

го образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к ре-

зультатам 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; орга-

низация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физи-

ческой культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержа-

ния 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; определе-

ние основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последователь-

ности 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 трав-

матизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоя-

тельных 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 гимна-

стики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формирова-

ние телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной дея-

тельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрест-

но»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического 

козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спры-



 

 

гиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом 

и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение при-

ставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным 

шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым 

способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом 

«удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвиже-

ния 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 буг-

ров 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 ме-

сте 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. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражне-

ний, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных 

игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с ис-

пользованием 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 Россий-

ской 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 взаимодей-

ствия 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 прави-

ла техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и тело-

сложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленно-

сти 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 спор-

том; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагуб-

ного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические меро-

приятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма 

после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спор-

том, 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 по-

ходов, 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 дея-

тельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 



 

 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современ-

ных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпий-

ского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положитель-

ных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое пред-

назначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники без-

опасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменения-

ми 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, со-

стоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физическо-

го упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных заня-

тий 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 за-

нятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными воз-

растно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и регу-

лировать 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 реше-

ния 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 спо-

собы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упраж-

нения, 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 функ-

циональной 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, самостоя-



 

 

тельно 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 взаимодей-

ствуют 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 за-

нятий 

физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от ха-

рактера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных за-

нятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, со-

ставлять 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 физиче-

ского развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность прове-

дения 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 гибко-

сти, 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, под-

прыгиванием 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; демонстри-

ровать 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); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учё-

том индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 



 

 

 

 

Рабочая программа основного общего   образования  по предмету Шахматы 

на   2022-2023 учебный год 
 

УМК: УМК: 1. УМК «Шахматы в школе. 1-5 классы» Э.Э. Уманская, Е.А. Пруд-

никова, Е.И. Волкова, «Просвещение», 2 год 

2.  УМК «Шахматы школе» И.Г. Сухин, 5 класс М., «Духовное возрождение»  

Уровень: базовый 

Класс:  5 

Количество учебных часов по программе: 34   
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» 

   При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского об-

щества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценно-

сти предмета шахматы для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей 

программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного социокуль-

турного 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 сло-

жившееся предназначение дисциплины «Шахматы» 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 

будущему обучению в школе, турнирам, конкурсам среди школьников и более значимых. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» 

   Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахма-

ты. В рабочей программе для 5 класса данная цель конкретизируется и связывается с форми-

рованием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом 

использовании ценностей шахмат в организации здорового образа жизни, регулярных заняти-

ях умственной деятельностью и спортом. 

    Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития логиче-

ского мышления. Существенным достижением данной ориентации является приобретение 

школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий шахматами, 

возможностью познания своих умственных способностей и их целенаправленного развития. 



 

 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализа-

ции 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 по-

ложительных 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 обра-

зования 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 «Шахматы», которое 

представляется умственной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным 

(знания о шахматах), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотиваци-

онно-процессуальным (умственное совершенствование). 

     В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личност-

но значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, ко-

торые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов шахмат: шведские шахма-

ты, шахматы Фишера, традиционные шахматы. 

    Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физиче-

скую подготовленность учащихся, освоение ими способности действовать в уме. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Учим правила игры», со-

держание которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных мо-

дульных программ по шахматам для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Ми-

нистерством просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленно-

стью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению олимпиад, конкур-

сов, турниров, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

     Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной орга-

низации, модуль «Шахматы в школе» может разрабатываться учителями физической культу-

ры на основе содержания базовых правил, современных методик обучения. В настоящей рабо-

чей программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, представ-

лено примерное содержание «Базовой подготовки по шахматам». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Теоретические основы и правила шахматной игры 

История шахмат. Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, 

оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения и развития шахмат-

ной игры, её роль в современном обществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные вы-

дающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их 



 

 

предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревно-

вания и правила их проведения. Структура и содержание тренировочных занятий по шахма-

там. Основные термины и понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вер-

тикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и 

взятие каждой фигурой, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, 

сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приёмы; шах-

матная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и неро-

кировавшегося короля в начале партии, атака при односторонних и разносторонних рокиров-

ках, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, соревно-

вания, шахматные праздники. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 

парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей,  программа предусматривает 

поиск необходимой недостающей информации  в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, знакомство с программами «PlayChessKing», «Шахматная 

планета», сайт chess.com. Работа с различными источниками информации, что обеспечивает 

формирование информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой; В 

содержание деятельности заложено основание для сотрудничества детей с  другими детьми, 

членами своей семьи, что обеспечивает развитие коммуникативных навыков, взаимодействие 

семьи и школы; реализует задачу интеллектуального развития. Занятия разделены на теорети-

ческие и практические. Деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный ха-

рактер. 

Основные формы и средства обучения: 

Дидактические игры и задания, игровые упражнения; используются с целью повторе-

ния материала, активизации работы учащихся на уроке. В 5 классе используются следующие 

игры и задания: 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно рас-

ставляют начальную или заданную позицию. 

«Да или нет?». 

Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят ли эти фигуры рядом в начальном 

положении. 

«Не зевай!». 

 Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, например: «Ладья стоит в углу», и 

бросает кому-либо из учеников мяч; если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

 «Один в поле воин». 

 Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на шахматной доске, уни-

чтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». 



 

 

Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на «зами-

нированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». 

 Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на «зами-

нированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры; избирается такой  маршрут 

передвижения по шахматной доске, чтобы ни разу не оказаться под боем черных фигур. 

«Кратчайший путь». 

 За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски. 

«Захват контрольного поля». 

Игра фигурой против фигуры ведется не на уничтожение, а с целью установить свою фигуру на 

определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на поля, находящиеся под ударом 

фигуры противника.  

«Защита контрольного поля». 

 Эта игра подобна предыдущей , но при точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». 

 Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под 

боем. 

«Двойной удар». 

Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры, но так, чтобы не оказаться 

под боем. 

«Взятие». 

Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру. 

«Защита». 

 Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

Практическая игра. Практическая игра является важным элементом освоения курса 

«Шахматы». Во время практической игры учащийся решает одновременно много маленьких 

задач, осваивает, закрепляет и отрабатывает простейшие ходы фигур и взятия, применяет так-

тические и стратегические приемы, другими словами использует накопленные знания на теоре-

тических уроках, лекциях, самостоятельных и практических работах, турнирах. Чаще всего, 

практическая игра проходит в виде турниров по круговой, швейцарской системе, используются 

командные турниры, где класс разбивается на группы или пары. 

 В практической игре на занятиях используются следующие виды шахмат – это поддавки, 

шахматы Фишера, шведские шахматы. Данные виды шахмат разнообразят деятельность уча-

щихся, а также помогают сформировать представление о таких видах шахматной игры. 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов, олимпиады (конкурсы). Помога-

ет учащимся развивать комбинационное зрение, абстрактно-логическое мышление, то есть, 

способность находить различные приемы в определённых позициях. Кроме этого учащиеся ис-

пользуют полученный опыт, учатся находить мотивы комбинации, оценивать позиции, считать 

небольшие варианты (на один ход вперед), не передвигая фигур по доске или частично пере-

двигая фигуры в сложных положениях. Основными средствами обучения являются: 



 

 

- шахматные задачи (мат в 1, 2, 3 хода, выигрыш фигуры, задачи на тактические приемы); 

- этюды (искусственно составленная позиция на шахматной доске, подчиняющаяся определен-

ным шахматным законам). Изучение этих этюдов формирует у обучающихся базу так называе-

мых «точных позиций». Эти этюды помогают оценивать правильно окончания, а также указы-

вают стратегии, которых надо придерживаться для достижения цели; 

- комбинации (это жертва материала (пешки, фигуры, качества и т. п.) с последующим форси-

рованным манёвром, необходимая для достижения цели); 

- шахматная композиция в эндшпиле – направлена на изучение законов шахматных окончаний. 

- шахматные олимпиады среди школ (ученик решает наиболее сложные задания на различные 

шахматные темы за специально отведенное время); 

 Для закрепления определенной темы можно использовать конкурс решения задач, этю-

дов на время или определенную тематику индивидуально, в группах, в парах. 

Теоретические занятия. Неотъемлемая часть урока шахмат. Учащиеся знакомятся с но-

вым материалом в виде лекций, мультимедийных уроков, докладов, рефератов. На таких уроках 

рассматриваются основные шахматные правила, шахматные законы, основные типовые пози-

ции. Для того, чтобы материл не казался сухим, можно использовать следующие виды подачи 

материала: 

-арт-брейки (короткие перерывы с элементами творчества). 

-плей-брейки (перерыв в середине занятия с заданием в игровой увлекательной форме). 

-спорт-брейки (небольшой перерыв в игровой форме с элементами спорта). 

-видео-брейки (просмотр небольшого видео на шахматную тематику, например о творчестве 

известных шахматистов или даже мультфильмы на шахматную тематику) и др. 

-шахматные викторины с подсчётом заработанных очков. 

-сеансы одновременный игры, где сеанс может проводить один из учащихся, не зависимо от его 

силы. Учитель курирует и помогает (не подсказывает). 

 Участие в турнирах и соревнованиях. Составными частями содержания программы 

являются: шахматные турниры, участие в семинарах и лекциях по шахматам, сеансы одновре-

менной игры школьниками спортивной секции, что позволит обучающимся получить разносто-

ронние знания в данной направленности. Специфика данного курса строится в четком выпол-

нение разделов тематического плана с учетом посещения шахматных турниров: 

- Гимназические турниры; 

- «Осенние каникулы» шахматный турнир; 



 

 

- «Зимние каникулы» шахматный турнир; 

- «Сургутская весна» шахматный фестиваль; 

- Турниры по быстрым шахматам среди школ города». 

- Интернет-турниры среди школ округа по блицу. 

Также внеурочная деятельность включает в себя знакомство и экскурсии с шахматный клуб го-

рода, круглые столы, лекции, сеансы одновременной игры, гимназические соревнования, кон-

курсы, участие в шахматных олимпиадах, интернет - соревнования среди школ города и округа, 

решение шахматных этюдов, задач, головоломок. На занятиях используются обучающие плака-

ты, диаграммы задачи для самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лаби-

ринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение 

которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых 

возможностях и ограничениях. Кроме этого обучающимся предлагаются задачи для самостоя-

тельного решения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др., занимательные расска-

зы из истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний. Занятия посвящены в основном 

совершенствованию игры в миттельшпиле, поскольку главная борьба происходит в середине 

партии.  

Основные темы курса «Анализ и оценка позиции», «Тактические приемы», Стратегические 

приемы «План в шахматах». Обучающиеся учатся элементарно анализировать позицию и на 

основе анализа составлять простейший план дальнейшей игры. Дети знакомятся с темами ком-

бинаций, учатся находить несложные тактические приемы и проводить комбинации.  

Шахматная партия в данном курсе рассмотрена более подробно. Изучается 3 стадии шахматной 

партии. Виды преимущества в шахматах: материальное преимущество, преимущество в про-

странстве (территориальное преимущество), преимущество во времени. Шахматные часы. Ре-

комендации по рациональному расходованию времени.  Анализ и оценка позиции. Основные 

правила игры в миттельшпиле (В.Стейниц). Анализ и оценка позиции. Элементы позиции (сла-

бые поля, слабые пешки, позиция фигур, открытые линии, центр, пространство и др.). Дидакти-

ческие игры и игровые задания. «Самый слабый пункт». Требуется провести анализ позиции и 

отыскать в лагере черных самый слабый пункт. «Вижу цель!». Сделать анализ позиции и после 

оценки определить цель для белых.  

Дидактические игры и игровые задания. «Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать ма-

териал и объявить мат в два хода. «Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и до-

стичь ничьей. «Выигрыш материала». Надо провести тактический прием или комбинацию и до-

стичь материального перевеса. «Мат в три хода». Здесь требуется пожертвовать материал и 

объявить красивый мат в три хода. 

 



 

 

Основные разделы учебного предмета. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     В 5 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю, 35 часов. Вариативные модули 

(не менее 0,5 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной деятельности, в том числе 

в форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образования де-

тей. Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практики шахматной игры 

с дальнейшим закреплением полученных знаний в игровой деятельности, включающей в себя 

игру с соперником, спарринги, соревновательную деятельность, шахматные праздники. 

    При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результа-

ты, 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». 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учебный раз-

дел  

Содержание 

Раздел 1. Тео-

ретический 

раздел.  

История и возникновение шахмат, их развитие, знакомство с творче-

ством известных мастеров прошлого, чемпионов мира, правила шах-

матной этики, правила проведения турниров, знания о технике без-

опасности и обращение с инвентарем на занятиях, простейшие прие-

мы ходы, обозначения, нотацию, ценность фигур и их сравнительную 

силу. 

Раздел 2. Ста-

дии шахмат-

ной партии. 

Основные принципы, закономерности и правила игры в дебюте, мит-

тельшпиле, эндшпиле. Связь между стадиями игры. 

Раздел 3. Так-

тические при-

емы. Основы 

стратегии.   

Наиболее известные тактические приемы, комбинации, сочетание 

тем, комбинаций, матование короля в один, два, три хода. 

Раздел 4. Иг-

ровая практи-

ка.  

Разыгрывание дружеских партий, участие в соревнованиях, турни-

рах, игру с компьютером, партий онлайн различного масштаба и 

уровня.    

Раздел 5. 

Практические 

работы.   

Самостоятельная работа, входной контроль анализ диаграмм, реше-

ние тестов, участие в олимпиадах и конкурсах, итоговые уроки. 

Раздел 6.  

Мультимедий-

ный урок. 

Мультимедийный интерактивный курс «Динозаврики учат шахма-

там», «Волшебное шахматное путешествие или как с фрицем в шах-

маты играть», индивидуальная работа на компьютере. 

Раздел 7. Не-

традиционный 

урок  

«Шахматный квест», Шахматный КВН, «Шествие фигур», виктори-

ны, конкурсы, творческие уроки. и т.д. 



 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     Готовность проявлять интерес к истории и развитию предмета Шахматы в Российской Фе-

дерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважать традиции и принципы современных Шахматных олимпиад и олимпийского движе-

ния; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодей-

ствия при организации, планировании и проведении совместных занятий шахматами, оздо-

ровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных шахма-

тами, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий шахматами, соблю-

дать правила игры. 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и тело-

сложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия шахматами посредством современных ме-

тодических разработок. 

осознание интеллекта одной из базовой ценностью человека, признание объективной необ-

ходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий шахматами. 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики па-

губного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье че-

ловека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические ме-

роприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению орга-

низма после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий шахматами,  проводить гигие-

нические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортив-

ного инвентаря и оборудования. 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполне-

нии учебных заданий на уроках шахмат, игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий шахматами, планиро-

вании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и по-

требностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах предмета шахматы, умений 

руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверст-

никами, публичных выступлениях и дискуссиях. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 



 

 

– умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель деятельности в области шахматной игры;  

– владение способом структурирования шахматных знаний;  

– способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в конкретных 

условиях; 

– умение находить необходимую информацию; 

– способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, самостоятельно созда-

вать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или поискового характера; 

– умение моделировать, а также владение широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач; 

– способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и просчитывать результат 

своих действий, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-

следственные связи, предвидеть реакцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать 

внимание, находить нестандартные решения. 

Универсальные коммуникативные действия: 

– умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций;  

– способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

– умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную позицию, а также 

уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника); 

– возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи. 

 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

– умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, 

учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

– способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт обучающихся, 

приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного предмета «Шахматы».  

– в умении донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь 

других. 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

– рост личностного, интеллектуального и социального развития обучающегося, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

– освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, 

соревнования). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– владеть основными шахматными понятиями; 



 

 

– владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчёта вариантов в 

практической игре; 

– находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два–три хода; 

– знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте; открытые 

дебюты и их теоретические варианты; 

– уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках; 

– разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, 

знать теоретические позиции; 

– уметь реализовывать материальное преимущество; 

– принимать участие в шахматных соревнованиях; 

– знание основ шахматной композиции. 

Рабочая программа начального общего   образования  по хорео-

графии на   2022-2023 учебный год 
УМК: Методическое пособие по ритмике. Франио. Москва. 2017 г. Музыка и движения. 

Бекина. Москва. Просвещение.2019 г.  Основы классического танца. Ваганова. Санкт-

Петербург. 2018г Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование    (Стандарты второго поколения) под редакцией В.А. Горского.М.: Просвещение. 

Уровень: базовый 

Класс: 5  

Количество учебных часов по программе: 35 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХОРЕОГРАФИЯ» 
При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского об-

щества к хореографии и дееспособном подрастающем поколении, способном активно вклю-

чаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности в 

предмете хореография для самоопределения, саморазвития. В рабочей программе нашли свои 

отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития россий-

ского 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 сло-

жившееся предназначение дисциплины предмета «Хореография» в укрепления их здоровья, 

развития жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с 

Примерной рабочей программой начального среднего общего образования, предусматривает 

возможность активной подготовки учащихся к гимназическим мероприятиям.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХОРЕОГРАФИЯ» 
В рабочей программе для 5 класса данная цель конкретизируется и связывается с формирова-

нием устойчивых мотивов и потребностей гимназистов в бережном отношении к своему здоро-

вью, целостном развитии физических, и нравственных качеств, творческом использовании цен-

ностей  культуры в организации здорового образа жизни. Задачи в данной программе направле-

ны на выявление и развитие интересов обучающихся, их творческих возможностей. Развиваю-

щая направленность рабочей программы определяется вектором развития определённых ка-

честв и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой укреп-

ления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существен-

ным достижением данной ориентации является приобретение гимназистами знаний и умений 

вести себя на сцене и общественных местах.  



 

 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной социали-

зации гимназистов на основе формирования научных представлений о социальной сущности 

хореографии, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, воспитании соци-

ально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических результатов 

данной направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным ценностям в хо-

реографии, приобретение способов общения и коллективного взаимодействия во время сов-

местной учебной, деятельности, стремление к совершенствованию и укреплению здоровья.  

В число практических результатов данного направления входит формирование положительных 

навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями, организации 

совместной учебной  деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образо-

вания в гимназии 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 «Хореография», которое представляет-

ся двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 

культуре разных народностей, историко-бытовом танце). 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организа-

ции, может разрабатываться учителями хореографами на основе содержания базовой  подго-

товки детей, национальных народных танцев, историко-бытовом танцах, современных танцев. 

В настоящей рабочей программе в помощь учителям хореографам  в рамках данного модуля, 

представлено примерное содержание урока «Хореографии». 

 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХОРЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В 5 классе на изучение предмета отводится 1 час  в неделю, 35 часа.  

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной дея-

тельности. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1. Введение 

-Постановка корпуса, головы, рук, ног; 

-Позиции рук, ног в применении к  историко-бытовому танцу; 

-Различные port de bras в размерах 4/4  ¾; 

-Поклон и реверанс на  4/4  3/4; 

-Галоп по кругу, па польки в парах и по одному; 

-Вальсовая дорожка, вальс по квадрату (четвертной поворот), вальс по линиям и по кругу с 

вращением пар в правую сторону; 

-Все формы шоссе. 

-Танцевальные шаги лёгкий, с пятки, скользящий – на различные музыкальные размеры, темпы; 

-Балансе: на месте, с продвижением вперед и назад, с поворотом, в комбинации с шагами и по-

воротами; 

-Перестроение в зале (круг, шеренга, колонна, шахматный порядок по одному и в парах). 

-Разновидности шагов и положений в паре историко-бытового танца. 

Раздел 2. Историко-бытовой танец. Полонез. 

Основной ход в паре, основные положения рук. Перестроения: колонна, круг, шеренги, полу-

круг, воротца, английская цепь (по одному и в парах). Основные движения: реверанс, «окошеч-

ко», проходка партнерши вокруг партнёра, балансе с поворотом в паре; учебная  композиция 

танца.  

Раздел 3. Европейская программа Медленный вальс. Закрытая перемена, четвертной пово-

рот, «флигель», поклоны, композиция танца. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Рабочая программа по хореографии сформирована с учетом рабочей программы воспитания 

гимназии 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по мо-

дулю достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится лич-

ностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, социализация личности 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указан-

ных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обуча-

ющихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готов-

ность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

Гражданское воспитание:  

Гражданско-патриотическое воспитание призвано формировать в детях чувство любви к своей 

малой родине, уважительное отношение к национальным традициям и культуре других наро-

дов, побуждать чувство гордости за свой народ. 

Уважение к героическому прошлому и настоящему своего народа — одна из ключевых сфер 

проявления патриотизма человека. Патриотизм опирается на героическое начало, базируется 

на принципах органического восприятия высоких героических идей, берущих свои истоки 

в глубине веков и составляющих основы героико-патриотического начала любого народа. 

Поэтому  неотъемлемая задача педагога - формирование осознанного отношения к Отечеству, 

его прошлому и настоящему на примере подвигов защитников Родины в годы Великой Отече-

ственной войны. Поскольку, без этих знаний невозможно полноценно знать заботы страны, 

её трудности. Реализация данного направления осуществляется в коллективе через подбор тан-

цевального репертуара, «Три танкиста», «Катюша», «Мир нужен всем», участия 

в патриотических и социально-значимых акциях, концертах, фестивалях и конкурсах патриоти-

ческой направленности: «Мы - будущее России», «Великая Россия» и др. 

Патриотическое воспитание :  
 Оно начинается с того же, с чего начинается жизнь, - с постижения ребенком ближайшего 

окружения. 
Патриотическое воспитание детей – актуальная проблема в условиях современной России. Че-

ловек ущербен, не ощущает своих корней без одного из самых сильных чувств - чувства любви 

к Родине. Поэтому патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность самая благодатная пора для при-

вития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается ор-

ганизованный и непрерывный процесс по формированию у учащихся любви к родному краю, 

стране, её природе, национальной и самобытной культуре. Важно, чтобы дети почувствовали 

личную ответственность за родную землю и ее будущее. 

 Истинно патриотическим считается воспитание детей в хореографическом коллективе. Сохра-

нение и изучение народных традиций - это ценнейшее культурное достояние народов, которое 

педагог  должен научить любить и беречь. 

Эстетическое воспитание:  

Эстетическое воспитание является основной деятельностью педагога – хореографа на уроках 

хореографии.  Она направлена на формирование у детей широкого  мировоззрения, на воспита-

ние высокой нравственной культуры, на художественное и эстетическое развитие. Эти задачи 

могут быть реализованы через  вовлечение обучающихся в  учебно-творческий процесс, а так-

же   художественно – исполнительскую деятельность. 



 

 

Более полное и гармоничное  развитие личности происходит на занятиях хореографии. Занятия 

в танцевальных коллективах  играют важную роль в формировании мировоззрения ребёнка, ха-

рактера, ценностных ориентаций. Хореографическое искусство всегда привлекало к себе вни-

мание детей. Оно приобрело широкое распространение и показало себя на практике как пер-

спективная форма эстетического и духовно-нравственного воспитания детей и подростков, в 

основе которой лежит приобщение их к хореографическому искусству. 

— способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и дру-

гих народов; ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

— убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

— готовность к самовыражению в творчестве хореографического искусства; стремление прояв-

лять качества творческой личности. 

Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологиче-

ских проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её 

образа в исполнительском  мастерстве и  искусство показать в движении на уроке 

хореографи. 

Духовно-нравственное  воспитания должное:  

 Воспитание существует, пока живёт само общество, и является одним из важнейших средств 

обеспечения его существования и преемственности, а также развития личности.  

Танец отражает жизнь людей во всех ее проявлениях, создает красоту разнообразными средствами 

(пластическими и музыкальными, динамическими и ритмическими, зримыми и слышимыми), 

оказывает серьезное воздействие на духовно-нравственное состояние общества, располагая весьма 

мощным механизмом эмоционального воздействия на личность ребенка. 
Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир 

волшебного искусства. Дети стремятся увидеть это на балетных спектаклях, в художественных 

альбомах, видеофильмах. Последующие их самостоятельные мнения и суждения порой заслужи-

вают уважения. В творческой деятельности заложены огромные возможности воспитательного 

характера. 
Соприкасаясь с народным искусством и традициями, дети духовно обогащаются, у них появляется 

интерес к истории, культуре и истокам своего народа. Хореографические коллективы решают 

определённую социальную задачу, гармонично развивая каждого участника духовно и физически. 

Полученное с детства эстетическое и нравственное воспитание сыграет несравненную положи-

тельную роль в его жизни. То, что было истинно великим, останется великим навсегда. Заботясь о 

культурном и нравственном воспитании детей, мы обязаны делать ставку на нетленные духовные 

ценности своего народа. 
Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания. Через 

самобытные черты искусства того или иного народа проявляется тема Родины в песне, музыке, 

танце. Вот почему изучение национального искусства ненавязчиво прививает молодым людям 

чувство любви к родине, к своему народу – гражданско-патриотические чувства. Получение 

сведений о танцах разных народов и различных эпох столь же необходимо, как изучение всемир-

ной истории и этапов развития мировой художественной культуры, ибо каждый народ имеет свои, 

только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. 

Изучение танцев своего народа должно стать такой же потребностью, как и изучение родного 

языка, мелодий, песен, традиций, ибо в этом заключены основы национального характера, 

этнической самобытности, выработанные в течение многих веков. Пытливое, чуткое ко всему 

родному, любящее свою историю, стремящееся не оторваться от глубинных её истоков подраста-

ющее поколение – надежда России на то, что тысячелетние народные традиции будут сохраняться, 

передаваясь из поколения в поколение. 
— осознание духовных ценностей российского народа;  

— сформированность нравственного сознания, этического поведения;  



 

 

— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности;  

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего с традициями народов Рос-

сии.  

Хореографическое воспитание:  

Хореографическое воспитание преследует ту же цель, что и другие разделы эстетическо-

го воспитания. Эта цель заключается в том, чтобы средствами танцевального искусства помо-

гать всестороннему развитию личности ребенка, учить его находить в танце эстетическое 

наслаждение. 

- формировать необходимую хореографическую культуру, без которой невозможно овладеть 

танцевальной лексикой;  

- постоянно поддерживать необходимую хореографическую форму, без которой исполнители 

не в состоянии овладеть танцевальными композициями; 

 - к конкретным задачам тренажных занятий относится и воспитание единой танцевальной ма-

нерой коллектива, без которой не возможно исполнение массовых танцев, составляющих осно-

ву репертуара и требующих единства и четкости.  

Трудовое воспитание:  

Трудолюбие, терпение и настойчивость. Никто никогда не может стать успешным в одночасье. 

Большинство талантливых и трудолюбивых танцоров не могут достичь желаемых высот из-за 

недостатка терпения, из-за сильного желания иметь «здесь, сейчас, все и сразу». Должны быть 

базовые наработки, с которыми стартовать легче и, самое главное, стремление развиваться, 

умение извлекать уроки из ошибок и неудач. 
Участие в конкурсах. Если относиться к ним с пониманием (знать ответы на вопросы: «Когда? 

Где? Зачем?»), то это поможет шаг за шагом продвигаться к желаемой цели – успеху. Он при-

ходит с опытом и со временем. Рудольф Нуриев говорил: «Надо испытывать себя, даже с 

риском ошибиться. Любой опыт благотворен, удачный или не очень». Это кредо мировая зна-

менитость применял к себе лично, как никто другой. Ведь зачастую вероятность успеха опреде-

ляется компромиссным балансом между двумя конкурирующими требованиями: быть ориги-

нальным (чтобы заметили, выделили) и быть традиционным (чтобы поняли). Борьба между 

этими двумя факторами является причиной взлетов и падений. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-развитие умения взаимодействовать со сверстниками при подготовке к балу, развитие комму-

никативных способностей учащихся; 

-развитие устойчивой потребности в общении с хореографическим искусством в собственной 

програмной и внешкольной деятельности. 

- знать о ценностном отношении к искусству танца, как к культурному наследию народа. 

- иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей          

 -   адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других лю-

дей 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельноности; 

полученные сведения о многообразии танцевального искусства 

красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство полноценного общения. 

способность выполнения музыкально ритмических движений, танцевальных упражнений для 

получения эстетического удовлетворения, для укрепления собственного здоровья  
Универсальные познавательные действия: 

Формирование познавательного интереса, поиск и выделение необходимой информации. 



 

 

Знаково-символическое моделирование-преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта.  

Представление образа, наделение его разными характеристиками. 

Познакомиться с лексическим материалом. 

Универсальные коммуникативные действия: 

Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

Умение рассказать, казать, какие эмоции вызывает данный музыкальный фрагмент. 

Сотрудничать в совместном решении проблемы, адекватно реагировать на замечания учителя 

и сверстников.   

Способность строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он видит и зна-

ет, а что нет. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

Постановка цели- создание и исполнение танцевального номера. 

Принимать и сохранять учебную, в том числе танцевально-исполнительскую задачу, пони-

мать смысл инструкции учителя. Контроль, коррекция, оценка.  

Самостоятельная работа над техникой выполнения движений, умение найти и исправить 

ошибки, 

 Составление из ранее изученных движений танцевальной комбинации, разведение по рисун-

ку. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках хореографии;  

развитие умения взаимодействовать со сверстниками при подготовке к балу, развитие комму-

никативных способностей учащихся; 

развитие устойчивой потребности в общении с хореографическим искусством в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Гимназист научится музыкально и ритмично танцевать следующие танцы; 

 Историко- бытовой танец Полонез, Европейская программа, Медленны вальс. 

Программа внеурочной деятельности «Хореография» для учащихся 5-х классов направлена на 

освоение результатов, получение обучающимися опыта самостоятельного общественного дей-

ствия: уверенно чувствовать и достойно проявлять себя на школьных и внешкольных меропри-

ятиях, а так же в открытом социуме. 

У учащихся будут сформированы: 

внутренняя позиция подростка на основе положительного отношения к искусству хореографии; 

умение самостоятельно включаться в творческую деятельность.  

Гимназисты получат возможность для формирования опыта: 

самостоятельных действий; умения взаимодействовать за пределами гимназии, в открытой об-

щественной среде.  

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я принимаю вы-

зов!» на 2022-2023 учебный год  

Направление: социальное  

Класс, возраст: 5 класс,11 лет. 

Количество учебных часов по программе: 17                                                                                 

Количество учебных часов в неделю: 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я принимаю вызов» для 5 классов  являет-



 

 

ся структурным компонентом основной образовательной программы основного общего образо-

вания и составлена в соответствии с: 

o требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287);  

o требованиями к результатам освоения программы основного общего образования (лич-

ностным, метапредметным, предметным); 

o основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования; 

o программы курса по профилактике употребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ «Я принимаю вызов!». 5—9 классы / авт.-сост. Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих 

— М.: ООО «Русское слово— учебник»,2015.  

 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования, а также учитываются 

возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени основного общего обра-

зования, необходимость формирования межпредметных связей. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «Я ПРИНИМАЮ ВЫЗОВ!» 

 

Проблема потребления наркотических средств и психоактивных веществ среди молоде-

жи в России находится в зоне особого внимания государства и общества. Приоритетным 

направлением деятельности в сфере сохранения и укрепления здоровья населения является за-

бота о состоянии здоровья молодого поколения, поскольку именно от этой группы зависит об-

щий уровень популяционного здоровья страны. В наибольшей степени здоровью подрастаю-

щего поколения угрожает аддиктивное поведение - поведение, зависимое от потребления опре-

деленной группы психоактивных веществ. Альтернативой риску употребления психоактивных 

веществ выступает здоровый образ жизни. К сожалению, ценностные установки, представле-

ния о здоровом образе подростков - амбивалентны. 

Программа «Я принимаю вызов!» имеет аксиологический (ценностный) и одновременно 

профилактический характер, направлена на трансформацию системы ценностей подростка из 

деструктивной области в созидательное, творческое русло. Программа направлена на профи-

лактику употребления наркотических средств и психотропных веществ путем создания соци-

ально - педагогических условий развития личности подростков, содействию формирования 

негативного отношения к употреблению ПАВ, представлений о здоровом образе жизни и важ-

нейших социальных навыках, способствующих успешной адаптации в современном обществе. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС к организации внеуроч-

ной деятельности в основной школе и опирается на совместную нормативную правовую базу 

деятельности образовательных организаций. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «Я ПРИНИМАЮ ВЫЗОВ!» 

 

Цели программы курса делятся на образовательные, воспитательные и развивающие. 

Образовательная цель заключается в формировании у обучающихся представления о 

понятиях «здоровье», «здоровый образ жизни», «социальная ответственность. 

Воспитательная цель заключается  в формировании ценностей здорового образа жизни, 

готовности осмысленно решать повседневные жизненные ситуации, связанные с риском, внут-

ренних установок сопротивления социальному давлению группы, связанному с рисками упо-

требления ПАВ. 

Развивающая цель курса заключается в развитии критического мышления в отношении 

информации, связанной с ПАВ и мотивации к социально одобряемой деятельности, создание 

благоприятных условий для становления и развития личности, формирование ценности здоро-



 

 

вого образа жизни. 

 

Задачи курса:  

•  Создать психологические условия, способствующие приобретению подростками 

нового положительного опыта общения как фактора защиты личности от употребления 

ПАВ. 

•  Способствовать формированию основ правовой культуры обучающихся. 

•  Способствовать формированию паттернов (повторяющихся образцов) правопо-

слушного поведения, исполнения законов. 

•  Способствовать формированию здорового стиля жизни. 

•  Создать предпосылки для формирования готовности принимать осознанные ре-

шения в повседневных жизненных ситуациях, связанных с социальными рисками. 

•  Способствовать развитию критического отношения к информации, связанной с 

ПАВ и предложениям их приобретения и употребления. 

•  Содействовать развитию мотивации к социально одобряемой деятельности, ис-

ключающей употребление ПАВ. 

•  Создать условия для приобретения опыта целеполагания, разработки и реализа-

ции собственных идей и проектов в сфере пропаганды ЗОЖ, законопослушного 

поведения, предупреждения употребления ПАВ. 

 

МЕСТО ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «Я ПРИНИМАЮ ВЫЗОВ!» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа курса реализуется среди учащихся 5 класса - 1 час в неделю, всего 17 

часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса «Я принимаю вызов!» в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных результатов освоения программы. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения курса должны отражать готовность обучающихся руковод-

ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

его 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 лите-

ратурных 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 многоконфессио-

нальном 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; 



 

 

  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 многоконфессио-

нальном 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 от-

ражённым в художественных произведениях; 

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

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

обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий по-

ступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

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

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

ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

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

тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюде-

ние правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы-

страивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из ли-

тературных 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 иницииро-

вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода;  



 

 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональ-

ной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

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

изведений 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 за-

дач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сфор-

мированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологи-

ческие проблемы;  

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

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Личностные результаты будут достигнуты в рамках когнитивного, ценностного и эмоциональ-

ного, деятельностного (поведенческого) компонентов. В рамках когнитивного компонента бу-

дут сформированы: 

- знание основ ЗОЖ и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в ситуациях соци-

ального риска; 

-  основы социально-критического мышления, способность ориентироваться в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; 

-  ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

- Знания законодательства РФ в сфере предупреждения распространения и потребления ПАВ 

немедицинского характера. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

-  готовность к равноправному сотрудничеству, 

-  уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, не-

терпимость к любым видам насилия, 

-  устойчивость к давлению сверстников и группы, направленному на вовлечение в потребле-

ние ПАВ, 

-  уважение к ценностям семьи, признание ценности здоровья, оптимизм в восприятии мира, 

-  потребность в самовыражении и самореализации, 

-  позитивная моральная самооценка и моральные чувства. 

В рамках деятельностного компонента будут сформированы: 

-  готовность и способность к выполнению правовых норм и требований в сфере, касающейся 

распространения и употребления ПАВ, 

-  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия, 

-           умение конструктивно разрешать конфликты, 

-  умение строить жизненные планы создавать и реализовывать социальные проекты в сфере 

пропаганды ЗОЖ, профилактики потребления ПАВ, 

-  готовность делать осознанный выбор в ситуациях социального риска; 

- готовность и способность к участию в пределах возрастных компетенций к организации и 

проведению школьных и внешкольных мероприятий, в деятельности детских и молодежных 

общественных организаций, имеющих социальную направленность, в волонтерской деятель-



 

 

ности в сфере предупреждения потребления ПАВ; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения и в об-

щественно полезной деятельности, связанной с проектированием моделей ЗОЖ и профилак-

тикой потребления ПАВ. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты будут достигнуты путем  формирования у обучающихся ряда 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД) 

Обучающиеся научатся: 

- основам целеполагания в сфере проектирования планов жизнедеятельности и создания проек-

тов по тематике ЗОЖ, предупреждения потребления ПАВ; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели в сфере проектирования планов жиз-

недеятельности и создания проектов по тематике ЗОЖ, предупреждения потребления ПАВ; 

- планировать пути достижения названных целей, 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и время, отведённое на командную работу, 

и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров, противостоять давлению 

группы, взрослых, в ситуациях риска потребления ПАВ; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия в ситуации риска 

потребления ПАВ и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса, в том чис-

ле прогнозирования рисков, связанных с употреблением ПАВ. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- самостоятельно ставить перспективные жизненные цели и задачи; 

 - построению жизненных планов во временной перспективе, основанных на ценностях ЗОЖ; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и сред-

ства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать для этого наиболее эффек-

тивные способы; 

- основам саморегуляции в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

- осуществлять рефлексию в отношении своих действий и поведения, связанного с риском во-

влечения в употребление ПАВ; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различ-

ных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей 

и противостояния рискам употребления ПАВ.  

Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) 

Обучающиеся научатся: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве в 

сообществах, имеющих конструктивную направленность; 

- формулировать собственное мнение и позицию, в том числе по проблематике, связанной с 

ПАВ, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совместной деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

- обосновывать собственную позицию, особенно в сфере сохранения своего права на ЗОЖ и 

свободу от употребления ПАВ; 



 

 

- выражать уверенный отказ, не требующий оправдания в ситуациях, связанных с риском упо-

требления ПАВ;  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в сфере 

социального проектирования по тематике ЗОЖ и предупреждения употребления ПАВ, опреде-

лять цели и функции участников в командной работе, способы взаимодействия; планировать 

способы работы; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной  кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действия партнера, в том числе связанных с рис-

ками употребления ПАВ, уметь убеждать; 

- владеть основами коммуникативной рефлексии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить проблему предупреждения употребления ПАВ, аргументировать ее актуаль-

ность; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации по проблематике ЗОЖ и ПАВ; 

 организовывать исследование с целью проверки данных гипотез. 

 

 - учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в со-

трудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию, особенно в 

сфере сохранения своего права на ЗОЖ и свободу от воздействия ПАВ; 

 понимать относительность мнений  и подходов к решению проблемы, при этом иметь 

четкую сформированную позицию о недопустимости употребления ПАВ; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участни-

ков, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство) в 

разработке и реализации проектов в сфере ЗОЖ и предупреждения потребления ПАВ; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-

ствий и действий партнера; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

неру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекват-

ного межличностного восприятия, готовности реагировать на нужды других, в частности ока-

зывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей  цели 

совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений по проблематике ЗОЖ и рис-

ков употребления ПАВ; 

 в совместной деятельности в сфере проектирования  по тематике ЗОЖ и предупрежде-

ния потребления ПАВ четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия (УУД) 



 

 

Обучающиеся научатся:        

 осуществлять расширенный поиск информации по тематике ЗОЖ и предупреждения упо-

требления ПАВ с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сфере социальных рисков, асоциального по-

ведения, связанные с употреблением ПАВ; 

  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания) в сфере 

рисков употребления ПАВ; 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности по тематике ЗОЖ и преду-

преждения потребления ПАВ; 

 строить логические рассуждения, включающее установление причинно-следственных свя-

зей, направленные на выработку отрицательного отношения к употреблению ПАВ; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, связанные с риском употребления ПАВ, 

выявляемые в ходе исследования. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить проблему предупреждения употребления ПАВ, аргументировать ее актуаль-

ность; 

 основам рефлексивного восприятия информации, как условия предупреждения вовлече-

ния  в употребление ПАВ; 

 самостоятельно проводить исследования в сфере профилактики употребления ПАВ на 

основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов в сфере 

социальных рисков, связанных с вовлечением в употребление ПАВ; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации по проблематике ЗОЖ и ПАВ; 

 организовывать исследование с целью проверки данных гипотез. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Тема I. Навыки вступления в контакт в условиях группового взаимодействия как фактор 

предупреждения вовлечения в употребление ПАВ. Первичная диагностика. 

- Формирование группы, интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и ведущим. Правила группового взаимодействия, правила 

круга. Общение как базовая потребность человека. Правила установления контакта как первый 

этап эффективного группового взаимодействия. Вербальное и невербальное общение. Регуля-

ция собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Тема 2. Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний в условиях груп-

пового взаимодействия. Профилактика агрессивных проявлений. 

- Эмоции и чувства. Понятие агрессии. Способы работы с агрессией, гневом. Профилак-

тика агрессивных проявлений. Основы саморегуляции. 

Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало употребления 

ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте. 

- Психология конфликта, две стороны конфликта. Профилактика конфликтов. Поведение 

в конфликте. Способы разрешения конфликтов. Способы обосновывания и отстаивания соб-

ственной позиции. 

Тема 4. Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, самореа-

лизации, ответственности за принятие решений как личностных факторов защиты от 

употребления ПАВ. 

- Психология жизненного успеха. Я- концепция, самооценка, мотивация достижения 

успеха. Эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающаяся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. Саморегуляция деятельно-

сти. Рефлексия как свойство личности. Самоопределение и принятие ответственных решений. 

Тема 5. Стрессоустойчивость и стратегии совладеющего поведения как фактор профи-

лактики употребления 



 

 

- ПАВ. 

- Что такое стресс. Стрессоустойчивость личности. Представление о ситуациях социаль-

ного риска. Самоконтроль, поиск социальной поддержки, социальная ответственность, приня-

тие ответственности, принятие решения, положительная переоценка. Стратегии совладающего 

поведения (коппинг-стратегии). 

Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в ге-

терогенной группе. 

- Понятия и представления о безопасном поведении и социальных рисках, причинах нача-

ла употребления ПАВ. Употребление ПАВ как социальная проблема. Истинные или ложные 

представления о ПАВ. Навыки принятия ответственного решения. Модификация и коррекция 

присущих некоторым участникам группы дезадаптивных моделей поведения. 

Тема 7.  Представления о воздействии рекламы в сфере предложения ПАВ на принятие 

решений. 

- Реклама как форма привлечения потребителей ПАВ. Пути влияния на восприятие чело-

века, создание мифов о ПАВ. Формирование у обучающихся представлений о рисках воздей-

ствия рекламы на безопасность поведения в сфере предложения ПАВ 

Тема 8. Формирование представлений о социальной ответственности, правовой культу-

ре, административной и уголовной ответственности в сфере употребления и распростра-

нения ПАВ. 

- Понятие правовой культуры. Права и обязанности несовершеннолетних, в том числе в 

сфере ответственности за применение и распространение ПАВ. 
Тема 9.  Интернет-пространство и профилактика употребления ПАВ: риски и возможности». 
- Риски и безопасное поведение в информационно-коммуникативной сети Интернет. 
Тема 10.  Пропаганда ЗОЖ и профилактика употребления ПАВ. 
- Здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к здоровью. Критическое 

мышление. Рефлексивное общение. Целеполагание в сфере пропаганды здорового образа жиз-

ни. Выбор и ответственность. Дискуссия «Что делают мои ровесники, чтобы сохранить свое 

здоровье?» Создание условий для пропаганды и формирования ценностного отношения к здо-

ровью в образовательной организации. 

 Тема 11.  Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиск ре-

сурсов для достижения цели. 

- Представления о будущем как показатель социальной зрелости подростка, способности 

к построению жизненных планов во временной перспективе и прогнозированию как способу 

предвидения будущих событий и развития процесса. Проектирование успешного и здорового 

будущего, целеполагания и умения адекватно оценивать свои возможности для достижения це-

ли в различных сферах самостоятельной деятельности, способности прилагать волевые усилия, 

преодолевать трудности и препятствия на пути достижения поставленных целей, выделять аль-

тернативные способы и выбирать наиболее эффективный способ достижения цели. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПАНИРОВАНИЕ КУРСА «Я ПРИНИМАЮ ВЫЗОВ!» 

 

№ 

П/П 

Тематика занятия Форма орга-

низации 

Вид деятельности Количе-

ство часов 

1. Навыки вступления в контакт как 

фактор предупреждения вовлечения 

в употребление ПАВ. 

Интерактив-

ная беседа 

познавательная,     

проблемно-

ценностное общение 

1 

2. Интерактивная беседа «Мир чело-

веческих отношений- мир эмоций»  

Интерактив-

ная беседа 

познавательная,     

проблемно-

ценностное общение 

1 



 

 

3. Практикум «Отреагирование нега-

тивных эмоциональных состояний» 

Тренинг проблемно-

ценностное общение 

1 

4. Интерактивная беседа «Конфликты 

и технологии разрешения конфлик-

тов».Практикум. 

Интерактив-

ная беседа 

познавательная,     

проблемно-

ценностное общение 

1 

5. Тренинг «Навыки позитивного об-

щения в эмоционально напряжен-

ных ситуациях» 

Тренинг проблемно-

ценностное общение 

1 

6. Тренинг «Развитие критического 

мышления  в отношении информа-

ции, связанной с ПАВ» 

Тренинг 

  

проблемно-

ценностное общение 

  

1 

7. Интерактивная беседа «Что такое 

стресс» 

Интерактив-

ная беседа 

познавательная,     

проблемно-

ценностное общение 

1 

8. Тренинг «Как совладать со стрес-

сом. Стратегии совладающего пове-

дения. 

Тренинг проблемно-

ценностное общение 

1 

9. Диспут «Употребление ПАВ – риск 

для здоровья и жизни: моя личная 

позиция» 

Диспут познавательная,     

проблемно-

ценностное общение 

1 

10. Практикум «Навыки уверенного 

поведения в ситуациях социального 

риска «Спасибо, нет!» 

Тренинг проблемно-

ценностное общение 

1 

11. Практикум «Как противостоять 

давлению рекламы в сфере предло-

жения ПАВ» 

Тренинг проблемно-

ценностное общение 

1 

12. Практикум с элементами ролевой 

игры «Моя правовая ответствен-

ность» 

Ролевая игра игровая,     проблем-

но-ценностное обще-

ние 

1 

13. Практикум «Как обеспечить свою 

безопасность в интернет-

пространстве?» 

Тренинг проблемно-

ценностное общение 

1 

14. Практикум с элементами подготов-

ки к добровольчеству в сфере про-

паганды ЗОЖ «Здоровый образ 

жизни для меня» 

Тренинг проблемно-

ценностное общение 

1 

15. Социальное проектирование. Разра-

ботка и реализация проектов по 

пропаганде ЗОЖ и негативному от-

ношению к употреблению ПАВ. 

Социальное 

проектирова-

ние.  

Познавательная,  со-

циальное творчество 

1 

16. Практикум «Проектирование пла-

нов жизненной самореализации по-

сле окончания занятий по програм-

ме. Ресурсы и пути достижения по-

ставленных целей». Заключитель-

ная диагностика. 

Социальное 

проектирова-

ние.  

Познавательная,  со-

циальное творчество 

1 



 

 

17. Фестиваль достижений «Шаги к 

здоровью: «Я принимаю вызов!» 

Фестиваль 

достижений 

Познавательная, про-

блемно-ценностное 

общение, художе-

ственное творчество 

1 

 

 

2.2. Примерная программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; форми-

рование внутренней позиции личности, регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жиз-

ненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и по-

знавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формиро-

вания 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 кон-

курсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конферен-

циях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использо-

вания ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поис-

ком, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использо-

вания средств ИКТ и информационно- телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия – обобщенные учебные действия, позво-

ляющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 



 

 

являющиеся результатами освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования.  

 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают спо-

собность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодиро-

вания информации, логическими операциями, включая общие приемы ре-

шения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать 

и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работника-

ми 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, зада-

вать 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, ста-

вить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС, Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 



 

 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих ком-

понентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего обра-

зования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Особенности развития УУД в урочной деятельности. 

Основой формирования и развития УУД в урочной деятельности является 

использование в образовательном процессе деятельностного подхода. В соответ-

ствии с деятельностным подходом активность обучающегося признается основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельно-

сти. Поэтому в образовательной практике осуществлён переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной 

роли самого учащегося в учении приводит к изменению представлений о содер-

жании взаимодействия гимназиста с учителем и одноклассниками. Это взаимо-

действие носит характер сотрудничества, под чем мы понимаем активное вклю-

чение детей в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых 

играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко выпол-

няется учащимися совместно. Под совместной деятельностью понимается обмен 

действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами 

между учителем и учениками и между самими учащимися в процессе формирова-

ния знаний и умений. Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному 

содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается 

в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и са-

мих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обуче-

ния. Совместная  учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в за-

висимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Цели организации работы в группе: 



 

 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это по-

рицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучаю-

щимися. 

Принципы организации совместной деятельности: 

 принцип индивидуальных вкладов; 

 позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

 принцип содержательного распределения действий, при котором за обуча-

ющимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активно-

сти. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих учащих-

ся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие пози-

ции —руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участ-

ников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результа-

ты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя 

или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки 

материала и контроля за процессом усвоения. 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, 

различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 



 

 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 

сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу ос-

новных составляющих организации совместного действия относятся: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для полу-

чения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения раз-

личных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов рас-

пределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и опре-

делении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексия, обеспечивающую преодоление ограничений собственного дей-

ствия относительно общей схемы деятельности. 

В гимназии применяются разные типы ситуаций сотрудничества: 

 Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показате-

лем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучае-

мого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

 Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта си-

туация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося вы-

ступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающе-

гося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию. 

 Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функ-

ций. 

 Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

 Разновозрастное сотрудничество, занимающее особе место в развитии 

коммуникативных и кооперативных компетенций гимназистов. Чтобы научиться 

учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 



 

 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений 

(например, роль учителя). Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отли-

чается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повыше-

ния учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и спосо-

бов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства 

для их осуществления. 

Реализовать деятельностный подход в образовательном процессе позволяет педа-

гогам гимназии использования эффективных образовательных технологий: метод 

проектов, исследовательские, проблемные методы обучения, Тео 

рия решения изобретательских задач (ТРИЗ), Технология проблемного диалога, 

Развитие критического мышления через чтение и письмо, Дебаты, технология ин-

новационной оценки «Портфолио», ИКТ. 

Одной из наиболее эффективных стратегий развития универсальных учебных 

действий является проектирование учебных ситуаций на уроках, которые специ-

ально ориентированы на развитие определенных УУД. Эти ситуации построены 

на изучаемом предметном содержании, могут иметь интегрированный надпред-

метный характер: 

 ситуация-проблема — учебный аналог реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации у школьников можно 

формировать умения по поиску оптимального решения проблемы); 

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

учебный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, позволяет формировать умение визуализировать информацию для нахожде-

ния более простого способа ее решения); 

 ситуация-оценка — учебный аналог реальной ситуации с готовым предполагае-

мым решением, которое школьникам следует оценить, и предложить свое адек-

ватное решение; 

 ситуация-тренинг — учебный аналог реальной ситуации (тренинг проводится с 

целью поиска, отработки алгоритмов решения проблемы). 

Эффективной стратегией развития УУД в урочной деятельности является 

использование определенных типов задач, ориентированных на формирование 

конкретного типа учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия формируются с помощью задач, 

ориентированных на: 

 личностное самоопределение;  

 развитие Я-концепции; 

 смыслообразование;  



 

 

 мотивацию;  

 нравственно-этическое оценивание. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются с помощью задач, 

ориентированных на: 

 планирование; 

 рефлексию;  

 ориентировку в ситуации; 

 прогнозирование; 

 целеполагание;  

 оценивание; 

 принятие решения;  

 самоконтроль; 

 коррекцию. 

Познавательные универсальные учебные действия формируются с помощью за-

дач и проектов на: 

 выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 задач и проектов на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задач и проектов на проведение теоретического исследования; 

 задач и проектов на проведение эмпирического исследования;  

 задач на смысловое чтение.  

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются с помощью: 

 задач, тренингов, игр задач на учет позиции партнера; 

 задач на организацию и осуществление сотрудничества; задач на передачу 

информации и отображению предметного содержания; тренингов коммуни-

кативных навыков; ролевых игр; 

 групповых игр. 

Типовые задачи, используемые для развития УУД 

 

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные  Личностное 

самоопределение 

 развитие Я-

концепции 

 смыслообразование 

 мотивация 

 нравственно-

этическое 

оценивание 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события, про-

исшествия 

самоанализ 

ролевые игры в рамках 

тренинга 

дневники достижений 

подведение итогов урока 

выразительное чтение 

мысленное воспроизведе-



 

 

ние и 

анализ картины, ситуации, 

книги, 

фильма 

зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

живописи, 

музыки, литературы 

 

Коммуникативные планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов - 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

учет позиции партнера 

разрешение конфликтов 

 

составление задания парт-

неру 

отзыв на работу товарища 

парная работа по выполне-

нию заданий, поиску ин-

формации и т.д. 

групповая работа по со-

зданию проекта, составле-

нию кроссворда и 

т.д. 

диалоговое слушание 

(формулировка вопросов 

для обратной связи) 

диспуты, дискуссии 

управление поведением 

партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его 

действий, передача 

информации и отображе-

ние предметного содержа-

ния 

задания на развитие диало-

гической речи (обсужде-

ние, расспрос, 

убеждение, приглашение и 

т.д.) 

задания на развитие 

монологической речи (со-

ставление рассказа, описа-

ние, объяснение и 

т.д.) 

ролевые игры в рамках 

тренинга групповые игры  

тренинги коммуникатив-

ных навыков 

 



 

 

 

 

Познавательные самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

учебной цели; 

информационный поиск; 

знаково-символические 

действия; 

структурирование 

знаний; произвольное и 

осознанное построение 

речевого высказывания 

(устно и письменно); 

смысловое чтение 

текстов различных 

жанров; извлечение 

информации в 

соответствии с целью 

чтения; 

рефлексия способов и 

условий действия 

 

задачи и проекты на вы-

страивание стратегии по-

иска решения задач 

задания на нахождение от-

личий, сравнение, поиск 

лишнего, упорядочивание, 

цепочки, оценивание и т.д. 

задания на поиск ин фор-

мации из разных источни-

ков 

задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования задачи и 

проекты на проведение 

теоретического исследова-

ния задачи на смысловое 

чтение составление схем-

опор 

работа с планом, тезисами, 

конспектами 

составление и расшифров-

ка схем, диаграмм, таблиц 

работа со словарями и 

справочниками 

Регулятивные планирование рефлексия 

ориентировка в ситуации 

прогнозирование 

целеполагание 

оценивание принятие 

решения самоконтроль 

коррекция 

маршрутные листы 

парная и коллективная 

деятельность 

задания, нацеленные на 

оценку, прикидку и про-

гнозирование результата 

задания на самопроверку 

результата, оценку резуль-

тата, коррекцию (предна-

меренные ошибки) 

задания, обучающие 

пошаговому и итоговому 

контролю за результатами, 

планированию решения 

задачи и прогнозированию 

результата задания, содер-

жащие элементы проект-

ной и исследовательской 

деятельности 

самоконтроль и самооцен-

ка 

взаимоконтроль и взаимо-



 

 

оценка 

дифференцированные за-

дания 

выполнение различных 

творческих работ, преду-

сматривающих сбор и 

обработку информации, 

подготовку предваритель-

ного наброска, черновой и 

окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

тренинговые и провероч-

ные задания 

подготовка мероприятия 

(праздника, концерта и 

т.д.), включающая в себя 

планирование этапов вы-

полнения работы, отсле-

живание продвижения в 

выполнении задания, со-

блюдение графика подго-

товки и предоставления 

материалов, поиск необхо-

димых ресурсов, распреде-

ление обязанностей и 

контроль качества выпол-

нения работы 

подготовка материалов для 

школьного сайта, школь-

ной газеты, выставки 

ведение читательских 

дневников, дневников са-

монаблюдений, дневников 

наблюдений за природны-

ми явлениями  

ведение протоколов вы-

полнения учебного зада-

ния 

   

 

На определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чу-

жой точками зрения может стать письменная дискуссия. Диалог учащихся может 

проходить не только в устной, но и в письменной форме. Устная дискуссия помо-

гает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зре-

ния, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 



 

 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно раз-

вивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим 

собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 клас-

сы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

 переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начально-

го этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школь-

ника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом 

тексте; 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные во-

просы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участво-

вать в дискуссии). 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут вы-

ступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тре-

нингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

 взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом каче-

стве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 



 

 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга выраба-

тывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге со-

здаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой при-

надлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчиво-

сти. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков уделяется вни-

мание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливо-

сти —повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осо-

знавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 

навыки культуры 

общения, усваиваются знания этикета. 

Осознанию внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражения в той или 

иной форме позволяет обучить учащихся использование на учебных занятиях та-

кого вида деятельности как рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия 

рассматривается нами как специфически человеческая способность, которая поз-

воляет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные от-

ношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практиче-

ского преобразования. 

В конкретно-практическом плане развитая способность учащихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятель-

ности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осу-

ществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание об-

щих способов действия, выделение общего инвариантного в различных 



 

 

учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкрет-

ных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

 Развитию рефлексии у учащихся способствует организация учебной дея-

тельности, отвечающая следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 оценка своей готовности к решению проблемы; 

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 

Далее дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально 

смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать лите-

ратурные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выби-

рая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерно-

стей 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 явле-

ний и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский ин-

струмент. 



 

 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследова-

ния (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, особенно-

стей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведён-

ного наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистиче-

ского мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и 

письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы 

и т. п. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного 

объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объ-

екта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще-

ний. 

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 произведе-

ниях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельно-

сти на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экс-

курсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией: 
Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; пред-

ставлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных ис-

точников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать ин-

формацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, де-

тальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в за-

висимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую ин-

формацию 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 воспол-

нять его путем использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключе-

вым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 



 

 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, ве-

сти диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анали-

зируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от ком-

муникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, пред-

ложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запо-

минать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией об-

щения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по по-

ставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; со-

поставлять 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 само-

контроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недо-

стижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины,уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опы-

ту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оцени-

вать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуаль-

ных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литера-

турного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполнен-

ного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно вы-

бирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудито-

рии и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использо-

ванием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранно-

го языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 



 

 

средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые яв-

ления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурны-

ми единицами диалога и др.). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диа-

граммы), 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 (напри-

мер, с помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически 

(в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 
Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую по-

следовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абза-

цев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной пе-

реработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выбо-

рочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста (подзаго-

ловки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, пла-

на). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о 

значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические выска-

зывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответ-

ствии 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 фрагмен-

тами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникатив-

ной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или 



 

 

утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проект-

ной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выби-

рать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распреде-

лять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его про-

должать 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, дефици-

ты, ошибки. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимо-

сти между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить след-

ствия, 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 графи-

ческие модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от про-

тивного. 

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 ин-

формации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 



 

 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математиче-

ских объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдви-

гать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономер-

ности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, исполь-

зуя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 
Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информа-

ции, 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 про-

тиворечия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказа-

тельства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информа-

ционной безопасности, определяющими правила общественного поведения, фор-

мы 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, договари-

ваться, 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 крите-

риям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 



 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: почему останав-

ливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изучен-

ных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп расте-

ний на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий Исследование явления теп-

лообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, прове-

дение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаруже-

ние сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справоч-

ные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой есте-

ственно-научной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследо-

вания или проекта, физического или химического опыта, биологического наблю-

дения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процес-

са и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 



 

 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требую-

щих естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологи-

ями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи 

или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможно-

стей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необхо-

димости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по ре-

шению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследо-

вания. 

Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы постав-

ленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, про-

цессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство госу-

дарств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по гори-

зонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было 

— стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследователь-

ский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привле-

кая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оцени-

вать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям 

права, механизмы государственного регулирования экономики: современные гос-

ударства по форме правления, государственно- территориальному устройству, ти-

пы 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 несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, нахо-

дить конструктивное разрешение конфликта. 



 

 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях Рос-

сии в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе из-

менившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов сво-

ей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регла-

ментом. 

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 гео-

графической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и гео-

графической 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 источни-

ков географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюде-

ний в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирова-

ния 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 ро-

ли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 
Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя прие-

мы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенно-

стях 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 рабо-

ты с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и 

др.). 



 

 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя прие-

мы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенно-

стях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), не-

обходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять гео-

графическую информацию, которая является противоречивой или может быть не-

достоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптиро-

ванных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и со-

ставлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об откло-

няющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптирован-

ных 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 современ-

ном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать ин-

формацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и со-

временных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопро-

сов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделиро-

вать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми дру-

гой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гумани-

стических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исход-

ной 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 кли-

мата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов измене-

ния численности населения отдельных регионов мира по статистическим матери-

алам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсужде-

нии. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исход-

ной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории 

— на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, 

ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей 

и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложен-

ных, 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. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности . 
Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть ор-

ганизована во всех видах образовательных организаций при получении основного 

общего образования на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и стар-

шего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к про-

явлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 



 

 

уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных ком-

петенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-

исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспе-

чивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образователь-

ного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; 

удаленность образовательной организации от места проживания обучающихся; 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся инди-

видуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская 

и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанцион-

ном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, но-

сит теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъек-

тивно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию 

его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической уста-

новки, ориентированной: 

на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблем-

ные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников зна-

ний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположе-

ний, экспериментирования; 

на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, 

опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе ана-

лиза полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обуча-

ющихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

обоснование актуальности исследования; 

планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

собственно 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 относи-

тельно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть при-

менены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 



 

 

урочной деятельности 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках вы-

полнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую оче-

редь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесооб-

разно ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинар-

ные 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 изуча-

емых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятель-

ности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятель-

ности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: учебных 

исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических 

вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один 

или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 



 

 

внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесо-

образно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных иссле-

дований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно ис-

пользование следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по раз-

личным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и кор-

ректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно до-

стигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследователь-

ские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-

ния; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспери-

мент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведен-

ного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достовер-

ности полученных выводов и обобщений; 



 

 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее за-

данных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер 

и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познава-

тельной проблемы 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить 

поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). Про-

ектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконстру-

ировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую 

или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполне-

ния. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для ре-

шения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти осно-

вания для доказательства актуальности, действенности и эффективности планиру-

емого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельно-

сти Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, свя-

заны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на осу-

ществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения до-

машних заданий. С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

 предметные проекты; 



 

 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение при-

кладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального 

характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следу-

ющие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной 

деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходя-

щих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоориентированных 

проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной де-

ятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках вне-

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, свя-

заны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для орга-

низации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проек-

та. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесо-

образно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного про-

ектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 



 

 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время яв-

ляются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприя-

тие/акция, театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный ре-

зультат, т.е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, про-

граммный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную 

проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные дей-

ствия: 

 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 «про-

дукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамот-

ность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискус-

сии). 

Способы достижения метапредметных результатов 

Основной способ достижения метапредметных результатов в образовательном 

процессе на уровне основного общего образования в гимназии – реализация в 

урочной, внеурочной деятельности, самостоятельной познавательной деятельно-

сти учащихся и дополнительном образовании надпредметных программ. 

Наименование Цель реализации Классы 



 

 

программы 

Методы 

рационального чтения 

Овладение методами комплексного 

восприятия и 

поэтапного осмысления текста и раз-

личными стратегиями чтения, форми-

рование читателя, способного к пол-

ноценному восприятию литературных 

произведений и подготовленного 

к самостоятельному общению с ис-

кусством слова, формирование уме-

ния отбирать, понимать, организовы-

вать информацию и успешно её 

использовать в личных и обществен-

ных интересах, возрождение тради-

ции семейного чтения как 

культурной нормы развития совре-

менного обучающегося 

5 

 

Ключевые метапредметные понятия 

5 класс  знак 

(символ) 

время здоровье семья текст правило 

 

2.2.3. Организационный раздел 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в гимназии создана 

рабочие группы (команды вокруг класса), реализующие свою деятельность по 

следующим направлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направ-

ленной на формирование универсальных учебных действий на основе ООП; вы-

деление общих для всех предметов планируемых результатов в овладении позна-

вательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; опреде-

ление образовательной предметности, которая может быть положена в основу ра-

боты по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достиже-

ние данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. 

п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся 

по овладению универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-



 

 

сти; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по форми-

рованию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преем-

ственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и гимназическими психологами по анализу и способам миними-

зации рисков развития УУД у учащихся; 

 

 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по про-

блемам развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся 

на сайте образовательной организации. Рабочей группой может быть реализовано 

несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и 

согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утвер-

ждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может прове-

сти следующие аналитические работы: 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материа-

лы могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возмож-

ности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть описа-

ны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводиться обсуждение хода реализации программы 

на гимназических методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций. 

 



 

 

 

2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ « Друзья мои,  прекрасен наш 

союз» на 2021-2025 гг. 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

Раздел 1. «Особенности организуемого в гимназии воспитательного 

процесса» 

Гимназия рассматривается нами как образовательное учреждение, призван-

ное сохранять традиции классического образования и обогащать их в соответ-

ствии с требованиями нового времени.  

В основе гимназического образования  такие понятия, как развитие, творче-

ство, открытость, компетентность. 

Гимназия «Лаборатория Салахова» расположена в центре города. Удобное 

транспортное сообщение, комфортные условия обучения (одна смена), высокий 

уровень образования, особая воспитывающая среда, яркие традиции – все это сде-

лало гимназию  образовательной организацией города с позитивным имиджем, 

стабильно демонстрирующей высокие образовательные результаты, востребован-

ной учащимися и их родителями. Гимназия  занимает лидирующие позиции в 

кластере учебных заведений города и региона по результатам различных незави-

симых рейтингов. 

Уровень образования родителей обучающихся высокий: 95% родителей 

имеют высшее образование. Семьи, имеющие признаки социального неблагопо-

лучия, отсутствуют. Социальная среда гимназии благоприятная: в гимназии нет 

детей, обучающихся на дому на постоянной основе; детей, состоящих на учете в 

ОДН и на внутришкольном учете; количество детей с ограниченными возможно-

стями здоровья минимально, количество детей – мигрантов ежегодно составляет 

1-2 человека. 

Данная специфика учитывается при составлении Программы воспитания. 

 Программа воспитания в гимназии строится на основе базовых ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, гражданственность, семья, здоро-

вье, труд, творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человек и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Особенности организации воспитательного процесса в гимназии связаны с 

формированием уклада гимназической жизни и гимназического духа, направлен-

ных на создание социальной среды развития обучающихся, включающей уроч-

ную, внеурочную, внеклассную, общественно значимую деятельность, дополни-

тельное образование. Особую роль играют гимназические традиции, культурные 

и социальные практики, основанные на системе базовых национальных ценностей 

российского общества. Также большую роль в организации воспитательного про-

цесса играет социальное партнерство, сложившееся на протяжении многих лет. 

Социальные партнеры гимназии: высшие учебные заведения, учреждения допол-

нительного образования, учреждения и организации социальной сферы (культу-

ры, здравоохранения, физической культуры и спорта и др.) (приложение 1). 

Особое внимание уделяется созданию условий для профессиональной ори-

ентации, осознанию обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формированию установки на систематиче-

ские занятия физической культурой и спортом, осознанное отношение к выбору 



 

 

индивидуального рациона здорового питания, формированию знаний о современ-

ных угрозах для жизни и здоровья людей, готовности активно им противостоять.  

Гимназическое сообщество – это союз единомышленников: гимназистов, 

педагогов, родителей (законных представителей), разделяющих  все основные по-

ложения концепции гимназии и готовых прилагать деятельные усилия для их реа-

лизации. Сообщество имеет свои символы и корпоративную культуру. 

Раздел 2. Цель и задачи  воспитания 

Цель – личностное развитие гимназистов, проявляющееся в усвоении ими 

знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых обще-

ственных ценностей: семья, труд, Отечество, природа, мир знания, культура, здо-

ровье, человек. 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) целевым приоритетом является создание условий для усво-

ения социально-значимых знаний – понятий основных норм и традиций Россий-

ского общества, которые станут базой для развития социально-значимых качеств 

личности гимназиста в подростковом и юношеском возрасте. Из них к наиболее 

важным качествам относятся следующие: 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сест-

рой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить зна-

ния; 

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спор-

ные вопросы, не прибегая к силе;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, за-

щищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принад-

лежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших;   

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и о бездомных животных в сво-

ем дворе; подкармливать птиц; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водое-

мы);   

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жиз-

ни. 



 

 

Знание младшим гимназистом данных социальных норм и традиций, пони-

мание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий  социальный мир, в открывающу-

юся ему  систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом в гимназии является создание благоприятных  усло-

вий для  развития позитивных отношений к общественным ценностям: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия чело-

века, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

к своему Отечеству, своей малой и большой родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предка-

ми и которую нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее че-

ловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощуще-

ния человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равно-

правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброже-

лательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость об-

щения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореа-

лизующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей старшего школьного возраста (уровень среднего 

общего образования) приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения гимназистами опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике, приобретения опыта осуществления  социально значи-

мых дел. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом; 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома  

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 



 

 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человече-

ства, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого са-

мовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых лю-

дях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовы-

ражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания  целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания.  

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позво-

лит гимназисту получить необходимые социальные компетенции, которые помо-

гут ему лучше ориентироваться  в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее чувствовать 

себя во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального  положения, смелее искать и находить выходы 

из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания гимназистов будет способство-

вать решение следующих основных задач: 

Задачи:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведе-

ния и анализа в гимназическом сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающих-

ся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

вовлекать обучающихся в секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-

тающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитатель-

ные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии с воспитательным потенциа-

лом; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 



 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

МБОУ гимназии «Лаборатории Салахова» интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что в конечном итоге будет соотнесено с портретом вы-

пускника. 

Портрет выпускника: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культу-

ру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, россий-

ского гражданского общества, многонационального российского народа, челове-

чества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно по-

знающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и 

общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность;  

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, госу-

дарством, человечеством, ориентированный на добро, на поддержание и развитие 

у самого себя и у других людей чувства собственного достоинства и социальной 

справедливости; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; обладает ра-

ботающим критическим мышлением;  

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и 

других людей;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значе-

ние профессиональной деятельности для человека и общества, мобильный к рын-

ку труда. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач Программы воспитания гимназии 

«Лаборатория Салахова» представлена в виде вариативных и инвариантных  мо-

дулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из поставленных задач 

воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспитатель-

ной деятельности гимназии 

Инвариантные модули 

Классное 

руководство 

Школьный 

урок 

Курсы внеуроч-

ной деятельности 

и дополнительно-

го образования 

Работа с ро-

дителями 

Соуправление 

и детские об-

щественные 

объединения 

(волонтерство, 

РДШ) 

Профори-

ентация 



 

 

Вариативные модули 

Ключевые 

гимназиче-

ские дела и 

события 

Гимназические 

и социальные 

медиа 

Экскурсии, похо-

ды 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Здоровьесбережение и про-

филактика 

Модули, вносимые  гимназией 

Культура для всех и для каждого 

 

Инвариантные  модули.  
3.1.Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индиви-

дуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, препо-

дающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых де-

лах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортив-

но-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обще-

стве, проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного об-

щения педагога и гимназистов, основанных на принципах уважительного отно-

шения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в бесе-

де, предоставления гимназистам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

· сплочение коллектива класса через игры и тренинги, командообразование, 

экскурсии, празднования дней рождения детей, включающие в себя подготовлен-

ные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому гимназисту возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

· выработка совместно с гимназистами законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

· изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением гимназистов в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир че-

ловеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бе-

сед классного руководителя с родителями гимназистов, с преподающими в его 

классе учителями. 



 

 

· поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор про-

фессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для гимназиста, 

которую они совместно стараются решить; 

· индивидуальная работа с гимназистами класса, направленная на ведение  

личных портфолио в электронном формате, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе ин-

дивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

· коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими учащимися класса; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

· регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

· проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на гимназистов; привлечение 

учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб-

ной, обстановке; 

· привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

· регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

· помощь родителям гимназистов или их законным представителям в регу-

лировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

· организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов; 

· создание и организация работы родительских комитетов классов, участву-

ющих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспита-

ния и обучения их детей; 

· привлечение членов семей гимназистов к организации и проведению дел 

класса;  

· организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» воспита-

тельного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его ученика-

ми, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 



 

 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активи-

зации их познавательной деятельности; 

• побуждение гимназистов соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (гимназиста-

ми), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значи-

мой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-

мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответству-

ющих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуж-

дения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию гимназистов; дискус-

сий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат гимнази-

стов командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-

тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

• организация тьюторства, когда мотивированные продвинутые гимназисты 

ведут консультации для других обучающихся: на уровне, в межвозрастных груп-

пах, что дает социально значимый опыт сотрудничества и возможность развития 

лидерских качеств; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности гимназистов 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских про-

ектов, что даст гимназистам возможность приобрести компетенции самостоятель-

ного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собствен-

ных идей, к уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей,  коммуникативные компетенции. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования»  

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности пре-

имущественно осуществляется через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести соци-

ально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивны-

ми эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  



 

 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности 

«Шахматы», «Стрельба», «Основы безопасности и туризма», направленные на 

физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побужде-

ние к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, форми-

рование установок на защиту слабых. 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности «Ис-

токи», «Публичные выступления», направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на вос-

питание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности 

«Биотехнология», «В мире иностранных языков», «Глобальная лаборатория по 

химии», «Занимательная геометрия», «Занимательная физика», «Интеллектуаль-

ные игры», «Легоконструирование», «Наглядная геометрия», «Основы междуна-

родного языка науки (латинский язык)», «Основы фармакологии», «Практикум по 

программированию в среде СКРЕТЧ», «Программирование на языке Python», 

«Производная и ее использование для исследования реальных процессов»,  «Ре-

шение тестовых задач», «Робототехника», «Творческие задания в среде СКРЕТЧ», 

«Учусь писать эссе», «Физика в проектах», «Финансовая грамотность», направ-

ленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, поли-

тическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формиру-

ющие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности «Я принимаю 

вызов», «Профориентационная программа «Выбор», «Профориентационная про-

грамма «Психология карьеры», создающие благоприятные условия для просоци-

альной самореализации школьников, на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физи-

ческому труду, развитие у них навыков конструктивного общения, умений рабо-

тать в команде. 

Общекультурное  «Историко-бытовой танец», «Библиотечные уроки, пуб-

личные выступления, театральные  проекты», «Успешное чтение», «Хореогра-

фия», «Бальная хореография», направленные на раскрытие творческого, умствен-

ного и физического потенциала школьников, воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе. 

Дополнительное образование в гимназии имеет широкий спектр. Широко 

представлены программы технической, художественной и физкультурно-

спортивной направленности, туристско-краеведческое. 

Центр дополнительного образования для одаренных детей направлен на 

развитие приоритетных направлений дополнительного образования и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ продвинутого уровня. 



 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Гимназия участвует в реализации сетевого проекта «Территория ответ-

ственного родительства». Основные компоненты системы проекта: 

1. Система информирования и просвещения родителей, позволяющая им 

осознать, отрефлексировать и внутренне принять ценности ответственного роди-

тельства. 

2. Система обучения родителей для инструментального овладения ими ком-

петенциями «ответственного родительства». 

3. Вовлечение родителей в жизнь образовательного учреждения, систему 

государственно-общественного управления как условие создания современной 

системы партнерства семьи и школы. 

4. Система проектирования стратегии развития и социальной самореализа-

ции ребенка на основе партнерства семьи и школы. 

5. Система повышения квалификации педагогов в работе с семьёй.  

Работа с родителями выстроена на всех уровнях социального партнерства. 

1 уровень взаимодействия с семьей – уровень классных руководителей и педа-

гогов. 

2 уровень взаимодействия с семьей – уровень администрации образовательно-

го учреждения: в работе с семьей придерживается тех же заданных 6 территорий 

– направлений.  

3 уровень взаимодействия с семьей – муниципальный, на уровне департамента 

образования поддерживается сетевой проект и 6 заданных направлений сотрудни-

чества с семьей. 

Деятельность классных руководителей, педагогов образовательного учрежде-

ния по работе с родителями строится по заданным нами 6 территориям.  

Просвещать на основе 7 простых принципов: уважать право выбора роди-

телей, ценить время семьи, уходить от штампов, быть на одной волне с родителя-

ми и детьми, достучаться до каждого, мастерски владеть аудиторией, удивлять 

родителей; 

эффективно информировать: БЫСТРО, ДОСТОВЕРНО, КРАТКО, ДО-

СТУПНО, главное вовремя. 

включать родителей в учебно-воспитательный процесс образовательного 

учреждения  в качестве волонтеров, экспертов, наблюдателей, тьюторов;  

поддерживать инициативу родителей, развивать общественное со-

управление: неформальную работу родительских комитетов классов, Советов 

отцов, Управляющих советов; 

благодарить – так как благодарение – это настоящая «метастратегия» для 

поддержки родительской инициативы, укрепления имиджа образовательного 

учреждения в глазах родительской общественнности; 

показывать высокое мастерство педагога  в работе с родителями. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

МБОУ 

гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

«Территория 

ответственного 

родительства» 

Территория 

просвещения 

Территория 

информирования 

Территория 

деятельности 

Территория  

со-управления 

Территория 

педагогического 

мастерства 

Территория 

благодарности 

Проект «Сто вопросов специалисту» 

Ссылки для родителей на ресурсы по вопросам воспитания. 

Психолого-педагогическое информирование родителей по 

вопросам  воспитания. 

Индивидуальные и групповые консультации для родителей. 

Общегимназические, классные родительские собрания. 

Взаимодействие с социальными партнерами по вопросам 

просвещения родителей «Родительская школа» (СурГУ). 
 

Официальный сайт гимназии. 

Электронный дневник. 

Мессенджеры, соцсети (ВК, Instagram). 

Сайт проекта ТОР – surgut-tor.ru. 

Информационные стенды гимназии. 

Традиционные мероприятия с 

участием родителей гимназии 

(«Турслет», «Папа, мама, я – 

спортивная семья»,  «Гимназические 

балы», «Родительский патруль») 

Включение родителей в организацию 

внеурочной деятельности. 
 

Управляющий совет гимназии, ГРС. 

Родительские комитеты классов. 
 

Мастер-классы в рамках конкурса 

«Лучший куратор». 

Кейс-материалы проекта ТОР. 

Участие в сессиях с О.В.Эрлихом. 

Погружение в проект ТОР. 

Подготовка и проведение 

педагогического совета «Семья и 

школа: грани сотрудничества». 

Корректировка планов 

воспитательной работы. 
 

Благодарственные письма, дипломы родителям по 

итогам учебного года.  

Церемония чествования родителей гимназистов, 

имеющих особые достижения в интеллектуальной 

деятельности. 
 



 

 

На групповом уровне:  

Управляющий совет гимназии участвует в управлении образовательной ор-

ганизацией и решении вопросов воспитания и социализации детей. 

Классный родительский комитет является координатором взаимодействия 

классного руководителя с родителями (законными представителями) обучающих-

ся класса, осуществляет помощь в организации классных и внеклассных меропри-

ятий. 

Проект «Родительская школа», участие в котором способствует психолого-

педагогическому просвещению родительской общественности. 

Социально-культурно-психолого-педагогический проект «Мир начинается с 

семьи». Цель проекта – повышение роли семейных ценностей в формировании 

личности ребенка. 

Ежегодная «Родительская конференция», на которой обсуждаются актуаль-

ные проблемы подросткового возраста и происходит обмен позитивным опытом 

взаимодействия родителей с детьми. 

Общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов, с учетом возраст-

ных особенностей детей, в том числе с участием социальных партнеров. Это те-

мы, касающиеся как качества гимназической жизни, учебных достижений, успе-

хов детей в жизни гимназии, так и проблем нравственно-смыслового отношения 

гимназистов к собственному образованию. 

Трансляция информации о достижениях гимназии, лектории, памятки вос-

питательной, психолого-педагогической направленности на официальном сайте 

гимназии, в социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм) с возможностью обсужде-

ния родительской общественностью. 

Родительский патруль, деятельность которого направлена на совместную 

просветительскую работу гимназистов и родителей в вопросах безопасности до-

рожно-транспортного движения. 

Школьный спортивный клуб «Роза ветров», с помощью спортивно-

массовых мероприятий совместных с родителями и детьми, формирует мотива-

цию и устойчивый интерес к укреплению здоровья и пропаганде здорового образа 

жизни. 

На индивидуальном уровне: 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием, поведе-

нием конкретного ребенка; 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов, классных руководителей, родителей. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – совместная дея-

тельность родителей и обучающихся в  гимназическом  пространстве. 

 

3.5. Модуль «Соуправление и детские общественные объединения (во-

лонтерство, РДШ)» 



 

 

1.Детское самоуправление воспитывает в детях инициативность, самостоя-

тельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

предоставляет гимназистам широкие возможности для самовыражения и самореа-

лизации.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом 

На уровне гимназии: 

· через деятельность Совета гимназистов, создаваемого для учета мнения 

гимназистов по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

· через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для гимназистов событий (со-

ревнований, конкурсов, фестивалей) 

 На уровне классов: 

· через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и при-

званных координировать его работу с работой Совета гимназистов и классных ру-

ководителей; 

· через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

· через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

· через реализацию гимназистами, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за комнат-

ными растениями и т.п. 

2.Деятельность первичной ячейки РДШ 

В гимназии организована работа первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации – Российского 

Движения Гимназистов (РДШ).  

РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в гимназии. 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач:  

В рамках реализации 3-х направлений РДШ (Личностное развитие, Граж-

данская активность, Информационно-медийное).  

Участие в работе РДШ помогает ребятам стать полноценными членами об-

щества, готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных 

проблем и задач.   

3. Волонтерство и добровольчество  

В гимназии действует волонтерский отряд «РИТМ», который строит свою 

работу по пяти направлениям во взаимодействии с ООО: 

 социальное волонтерство, эковолонтерство, медицинское, патриотическое, 

событийное, медиаволонтерство. 

 Участие гимназистов в общественно-полезных делах, деятельности на бла-

го конкретных людей и социального окружения в целом; это гарантия того, что 

ребята вырастут добрыми, открытыми, честными, готовыми в любую минуту на 

бескорыстную помощь ближнему. Они обретут самоуважение, станут увереннее, 

научатся быть толерантными и уважать других людей. Взаимодействуя между со-



 

 

бой в процессе деятельности, ребята приобретут умение работать в команде, 

научатся включаться в проект, разрешать конфликты, оказывать положительное 

влияние на окружающих, легко занимать лидерскую позицию. Все эти навыки и 

нравственные качества пригодятся учащимся в их взрослой жизни. Участие в во-

лонтерском движении добровольно и предполагает возможность выбора одного 

из семи направлений деятельности.   

4.Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) 

«Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском обще-

ственном объединении осуществляется через: 

· организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность по-

лучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, гимназии, обществу в целом; развить в себе такие каче-

ства как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других (в рамках сотрудничества с геронтологическим центром, органи-

зация праздничных концертов и встреч, изготовление открыток и сувениров уча-

щимися пожилым людям; участие гимназистов в озеленении территории гимна-

зии,·клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в гимназии, празднования знаменательных для членов объеди-

нения событий; 

· поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство при-

частности к тому, что происходит в объединении (первичная организация РДШ, 

«Юнармия», ЮИД «Перекресток», волонтерский отряд «РИТМ»,  НОУ «Грани», 

«Юные экологи», ТО«Эсгэлээсский кусь»), «Спортивный клуб «Роза ветров», ин-

теллектуальный клуб «Астра Миллениум»; 

· участие членов детского общественного объединения в волонтерских ак-

циях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и гимназистов по направлению «про-

фориентация» включает в себя профессиональное просвещение гимназистов; диа-

гностику и консультирование по проблемам профориентации. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить гимназиста к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в мире совре-

менных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребован-

ность профессий в современном мире. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педа-

гог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывая не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через:  



 

 

 участие гимназистов в широком спектре конкурсных мероприятий, про-

водимых ведущими вузами РФ https://olimpiada.ru , в том числе в Международной 

модели ООН имени Виталия Чуркина на базе МГИМО, в том числе в онлайн 

формате;  

 профориентационные профильные проекты совместно с социальным 

партнёром гимназии Национальным исследовательским университетом «Высшая 

школа экономики»; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан-

ных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 

https://proektoria.online/lessons; 

 организацию прохождения гимназистами профессиональных проб на ре-

альных предприятиях в рамках участия в проекте ранней профессиональной ори-

ентации гимназистов, поддержанном Президентом Российской Федерации Вла-

димиром Владимировичем Путиным https://bilet.worldskills.ru/; 

 подготовку гимназистов  к профильному конкурсу JuniorSkills и участие  

в нем совместно с Детским технопарком «Кванториум» (МАОУ ДО «Технопо-

лис»); 

 профориентационные встречи с представителями высшего образования 

города Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Российской 

Федерации, в том числе в онлайн режиме; 

 участие в реализации приоритетного муниципального проекта «Я – архи-

тектор будущего»;  

 посещение профориентационных  выставок «Образование и карьера», яр-

марок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведе-

ниях и вузах г. Сургута; 

 экскурсии на предприятия города, в фирмы и организации (в том числе – 

места работы родителей гимназистов), встречи с профессионалами, руководите-

лями предприятий, дающие гимназистам представление о профессиях и условиях 

работы на данном предприятии, возможностях и условиях получения профессии и 

поступления на работу на данное предприятие, в том числе в онлайн режиме; 

 профориентационные курсы внеурочной деятельности на уровне классов: 

«Выбор» (8 класс), «Психология карьеры» (9 класс);  

 традиционные встречи с успешными профессионалами-выпускниками 

гимназии;  

 «директорские уроки» – ежегодная встреча директора с гимназистами 11-

х классов в начале учебного года; 

 циклы профориентационных часов общения в рамках гимназического 

проекта «Публичные выступления», направленных на подготовку гимназиста к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 индивидуальные консультации психолога для гимназистов и их родите-

лей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими про-

фессии. 

Вариативные модули 

https://olimpiada.ru/
https://proektoria.online/lessons
https://bilet.worldskills.ru/


 

 

3.7. Модуль «Ключевые гимназические дела и события» 

Ключевые дела в  гимназии – это главные традиционные общешкольные де-

ла, в которых принимает участие большая часть гимназистов и которые обяза-

тельно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами 

и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для гимназистов, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрос-

лых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную по-

зицию к происходящему в гимназии.  

Для этого в  гимназии используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализу-

емые гимназистами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобра-

зование окружающего гимназии социума.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), в рамках которых обсуждаются нравственные, социальные пробле-

мы, касающиеся жизни гимназии, города, страны, с приглашением выпускников, 

представителей науки и культуры, общественности.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям.  

На гимназическом уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрали-

зованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы 

гимназии.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие гимназическую идентич-

ность и приобретение детьми новых социальных статусов в гимназии.  

• капустники – театрализованные выступления педагогов, родителей и гим-

назистов с элементами  юмора, пародий, импровизаций на темы жизни гимнази-

стов и учителей. Они создают в гимназии атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ.  

• церемонии награждения (по итогам года) гимназистов и педагогов за ак-

тивное участие в жизни школы, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнова-

ниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

• участие классных коллективов  в реализации общегимназических ключе-

вых дел;  



 

 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, де-

кораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костю-

мы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.;  

• индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, прове-

дения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и млад-

шими гимназистами, с педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей ра-

боты.  

 

 

3.8. Модуль «Гимназические и социальные медиа» 

Воспитательный потенциал гимназических медиа реализуется в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности: 

· разновозрастный редакционный совет гимназистов и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных событий в 

жизни гимназии, популяризация общегимназических ключевых дел, секций, дея-

тельности органов ученического самоуправления (газета «Мир гимназиста»); 

· школьный медиацентр – созданная из заинтересованных гимназистов 

группа информационно-технической поддержки  и сопровождения гимназических  

праздников, фестивалей, конкурсов, капустников, вечеров,балов; 

· школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество гимназистов и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназистов и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной ор-

ганизации в информационном пространстве, привлечения внимания обществен-

ности к гимназии, информационного продвижения ценностей гимназии и органи-

зации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и роди-

телями  и выпускниками могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии 

вопросы. 

 Газета  «Мир гимназиста» – периодическое издание, разновозрастной 

редакционный совет, состоящий из гимназистов 6-11 классов  и взрослых штат-

ных сотрудников 

 Телестудия гимназии – гимназическое телевидение, объединяющее 

гимназистов 6-11 класс, которые под наставничеством взрослых создают контент 

о жизни гимназии 

 Официальный сайт гимназии  http://sgls.admsurgut.ru/ 

http://sgls.admsurgut.ru/


 

 

 Страницы в социальных сетях Вконтакте http://sgls.admsurgut.ru/ и 

Инстаграм https://www.instagram.com/sgls_surgut/  

Гимназическая телестудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных,  с ак-

центом на этическое, эстетическое, патриотическое и экологическое просвещение 

аудитории; организует участие гимназистов в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.9.Модуль «Культура для всех и для каждого» 

 

 Включает следующие направления: «Цифровая культура», «Театр», «Кон-

церт», «Музей», «BOOK-лист», «Экскурсии и походы» 

 Данный модуль является ориентиром личностного культурного развития 

каждого гимназиста. В ходе реализации модуля обучающиеся познакомятся 

с лучшими образцами театрального, музыкального, изобразительного ис-

кусства, кинематографии, литературы и культуры народов мира. 

 Добровольность участия в модуле является его принципиальным условием. 

 Идея модуля «Культура для всех и для каждого» заключается в организации 

посещения гимназистами совместно со своей семьей выставок, спектаклей, 

кинофильмов в течение учебного года. 

 В результате гимназисты смогут развить творческие компетенции путем 

участия в мастер-классах, общения с деятелями культуры и погружения в 

информационные ресурсы о культуре, а также вести дискуссию на публич-

ных выступлениях в рамках проекта «Публичные выступления». 

 «Цифровая культура» направлена на обеспечение удаленного доступа обу-

чающихся к произведениям искусства, с использованием специализирован-

ных порталов, на которых представлены лучшие образцы произведений ис-

кусства.  

  BOOK-лист» направлен на формирование литературного вкуса на примере 

лучших образцов классической и современной литературы во взаимосвязи с 

другими видами искусства. 

 Экскурсии,  походы помогают учащимся получить новые знания об окру-

жающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскур-

сиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков само-

обслуживающего труда, рационального использования своего времени, сил, 

имущества.  

 Воспитательный потенциал школьных экскурсий, походов реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности.  

 Экскурсии по символическим местам города: в музеи, в картинную гале-

рею, на предприятия, в парки, в кинотеатры. 

 Социально-культурные экскурсии в города и населенные пункты ХМАО-

Югры, Тюменской области, РФ  для знакомства с историческими события-

http://sgls.admsurgut.ru/
https://www.instagram.com/sgls_surgut/


 

 

ми (проект «Три ратных поля России в Сургуте»), природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны: участие в культурно-

просветительских программах для школьников, выезды в деревню Русскин-

ские, для знакомства с жизнью и бытом коренного населения, экскурсии в г. 

Тобольск, для  знакомства с историей и архитектурой города, с историче-

скими событиями, связанными с этим уникальным городом, и т.д. 

 Социально-образовательный  туризм в страны изучаемого языка (Германия, 

Франция, Англия). 

 Гимназический турслет с участием команд, сформированных из педагогов, 

детей и родителей гимназистов, включающий в себя: полосу препятствий,  

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, кон-

курс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, ком-

бинированную эстафету. 

  

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда гимназии, при 

ее грамотной организации обогащает его внутренний мир, способствует форми-

рованию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обу-

чающегося в учебном процессе. Воспитывающее влияние на ученика осуществля-

ется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Стенд «Символика РФ» 

Информация используется, как в школьной повседневности, так и в торже-

ственные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих 

в жизни школы знаковых событий  

Сменяющиеся экспозиция «Выставка творческих работ», «Достижения 

гимназии»  

Выставка творческих работ гимназистов, рисунков, фотоотчетов в холле 

школы, позволяет гимназистам реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомит их с работами друг друга, информирует об интересных событиях, про-

исходящих в гимназии, помогут хорошо классифицировать гимназисту социаль-

ные роли.  

Пришкольная территория 

Экологическая акция «Среду обитания превратим в оазис» направлена на 

озеленение пришкольной территории, разбивку клумб. Аллея Выпускников стала 

традиционной весенней акцией. 

             Буккроссинг. 

Акция «Книжный развал» проводится в  читальном зале, где имеется стел-

лаж, на который желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для об-

щего пользования свои книги и брать другие.  

Проект «Событийный дизайн» 

Оформление пришкольной территории гимназии, актового зала, рекреаций, 

кабинетов к проведению гимназических событий. 

3.11.Модуль «Здоровьесбережение и профилактика»  



 

 

Формирование здорового образа жизни – сложный системный процесс, 

охватывающий множество компонентов образа жизни современного общества и 

включающий основные сферы и направления жизнедеятельности людей. 

Формирование культуры здорового образа жизни в гимназии осуществляет-

ся с использованием здоровьесберегающих технологий. 

1. Создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоро-

вья обучающихся осуществляется посредством: 

 Составления рационального расписания уроков и внеурочной деятельно-

сти гимназистов, контроля за соблюдением норм СанПиНа в целях   предупре-

ждения переутомления и развития заболеваний, вызванных школьными причина-

ми.  

 Обеспечение качественного и рационального питания обучающихся в 

столовых. Ежегодное проведение анкетирования старшеклассников и родителей 

(законных представителей) по вопросам организации питания в столовой. Прове-

дение Дней открытых дверей в школьных столовых, привлечение родителей (за-

конных представителей) к контрольным мероприятиям, проводимыми муници-

пальными бюджетными общеобразовательными учреждениями в части организа-

ции питания. 

 Обеспечение и организация профилактических прививок (в соответствии 

с календарем профилактических прививок), ежегодных профилактических меди-

цинских осмотров обучающихся. 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий: 

 Мониторинг психолого-эмоционального состояния обучающихся, педаго-

гов с целью формирования благоприятного психологического микроклимата. 

3. Проведение профилактических, оздоровительных  мероприятий с 

обучающимися  с целью формирования навыков здорового образа жизни и про-

филактики вредных привычек у обучающихся, профилактики противоправного 

поведения. 

Направления профилактической работы:  

- профилактика ПАВ, алкоголизма, наркомании, табакокурения; 

- профилактика респираторных инфекций, COVID-19, острых кишечных 

инфекций; 

- профилактика ВИЧ;  

- профилактика экстремизма и терроризма;  

- профилактика преступлений и правонарушений; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма, безопасности; детей 

во время учебного процесса; 

- профилактика жестокого обращения с детьми, буллинга; 

- профилактика суицида, селфхарма; 

- медиабезопасность. 

Формы работы: Лекции, беседы, информационные часы, викторины, семи-

нары, просмотр видеороликов и видеофильмов с обсуждением, тренинги, акции, 

конкурсы. 

Профилактические мероприятия осуществляются с привлечением социаль-

ных партнеров: Центр медицинской профилактики и общественного здоровья 



 

 

г.Сургута, СКПНД г. Сургута, учреждения здравоохранения г.Сургута, УМВД и 

ГИБДД г.Сургута. 

4. Формирование системы знаний о здоровьесбережении: 

 Внедрение новых форм урочной и внеурочной деятельности для повыше-

ния уровня знаний гимназистов по вопросам здорового образа жизни и здоро-

вьесбережения, и готовности педагогов к инновационной деятельности по сохра-

нению и укреплению здоровья учащихся. 

 Формирование основ психологических знаний, у педагогов, учащихся и 

их родителей посредством лекториев, конференций, семинаров, акций. 

 Организация и проведение конкурсов, олимпиад, спортивных праздников 

и состязаний для обучающихся с участием педагогов и родителей (законных 

представителей).  

Раздел 4. Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательной работы включает оценку: 

- качества проводимых общегимназических ключевых дел и событий;  

- качества совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качества организуемой в гимназии внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования;  

- качества реализации личностно развивающего потенциала школьных уро-

ков;  

- качества существующего в гимназии ученического самоуправления;  

- качества функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений;  

- качества проводимых в гимназии экскурсий, походов;  

- качества профориентационной работы гимназии;  

- качества работы гимназических медиа;  

- качества организации предметно-эстетической среды гимназии;  

- качества взаимодействия гимназии и семей обучающихся; 

- качества организации здоровьесбережения и профилактики; 

- качества организации участия в культурных событиях. 

Итогом анализа организуемой в гимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическо-

му коллективу.  
 



 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совет 

Приложение 1 

 

«Ресурсы сетевого взаимодействия» 

 
Организации – партнеры Направление взаимодействия 

Социальная сфера 

Сургутская филармония - проект «Филармония для гимназистов» 

- гимназические балы 

Сургутский художественный музей - выставки 

- мастер-классы 

Социально-образовательная сфера 

Центральная библиотека А.С. Пушкина - совместные проекты 

- читательские конференции 

Библиотека имени Б.Н. Ельцина - возможность использования ресурсов библиотеки 

МАОУ ДО Эколого-биологический центр - совместные проекты 

- образовательные программы 

Сургутский музыкально-драматический театр - проект «Урок литературы и театр» 

 

Сургутский театр актера и куклы «Петрушка» - совместные проекты 

МАОУ ДО  «Центр плавания «Дельфин» - образовательные программы по спортивному ту-

ризму 

СДЮСШ №3 - образовательные программы по греко-римской 

борьбе и УШУ 

МАОУ ДО «Технополис» - образовательные программы по химии, 3D – мо-

делированию 

Центр дополнительного образования БУ ВО 

ХМАО-ЮГРЫ «Сургутский государственный 

университет» 

- обучение по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам 

- научно-практические конференции 

МАН «Интеллект будущего» - конкурсы, олимпиады, проекты 



 

 

Научная и профессиональная сферы 

БУ ВО ХМАО-ЮГРЫ «Сургутский государствен-

ный университет» 

- научно-практические педагогические конферен-

ции; 

- сопровождение преддипломной практики студен-

тов 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государствен-

ный педагогический университет» 

- научно-практические конференции; 

- круглые столы; 

- практико-ориентированные семинары; 

- сопровождение педагогической и преддипломной 

практики студентов 

НИИ Высшая школа экономики - участие семинарах и научно-практических ви-

деоконференций, обучение на курсах повышения 

квалификации; 

- льготы выпускникам гимназии при обучении в 

НИИ ВШЭ 

Внешние инновационные хабы (исследователь-

ские лаборатории, музеи, кванториумы, технопар-

ки и пр.) 

- обучение педагогов и гимназистов  

Бизнес-инкубаторы, акселераторы - сопровождение проектов  

 

3.1.Учебный план ООО 2022-2027 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова»                                                                                         

на 2022-2027 учебный год 

   Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова», реализующей основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273) (с изменениями); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к организациям вос-

питания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.01.2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 



 

 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гим-

назии «Лаборатория Салахова» 

- Основная образовательная программа основного общего образования Муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборато-

рия Салахова» 

 Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму об-

разовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685–21 от 28.01.2021 года, 

и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных про-

грамм основного общего образования для 5-9 классов. 

 Образовательная деятельность организован в 5-9 классах в условиях шести-

дневной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нор-

мами (СанПиН 1.2.3685–21), регламентирован Календарным учебным графиком 

на 2022/23 учебный год, согласованным с Управляющим советом гимназии и 

утверждённым приказом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии «Лаборатория Салахова».          

Учебный год в МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»  начинается   

1 сентября. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и кани-

кул. 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней во 5-9 классах; 

 летние каникулы для 5-8 классов с 1 июня  по 31 августа, 9 классы – по заверше-

нию государственной итоговой аттестации, но не менее 8 недель. 

Обучение в 5-9-х классах осуществляется с соблюдением следующих требо-

ваний:  

 продолжительность учебного года –  34 учебные недели;  

 шестидневная учебная неделя;  

 максимально допустимая недельная учебная нагрузка учащихся 5 классов –  32 

часа, 6 классов – 33 часа, 7 классов – 35 часов, 8-9 классов – 36 часов. 

 продолжительность уроков составляет 40 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана обра-

зовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает ве-

личину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685–21 



 

 

от 28.01.2021 года №2. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особен-

ностей его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требова-

ниях ФГОС основного общего образования.  

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотноше-

ние часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется 

гимназией самостоятельно. 

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, 

в годовом учебном плане образовательной организации должны быть предусмот-

рены часы для проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации обучаю-

щихся.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова»   осу-

ществляется деление классов на две группы. 

 при реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку», «Второму иностранному языку», «Технологии» и «Информатике и 

ИКТ» (5-9 классы), при наполняемости классов 25 и более человек; 

 при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим 

учебным предметам. 

Для использования при реализации образовательной программы «Об определении 

перечня учебников для использования в образовательной деятельности в 2022/23 

учебном году» МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова»  выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253) в последней ре-

дакции; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровож-

дается промежуточной аттестацией обучающихся.  



 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме итоговых контрольных работ 

по всем предметам учебного плана, годовых отметок успеваемости на основе чет-

вертных отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение учебного года.  

Итоговые контрольные работы проводятся учителями, непосредственно препода-

ющими соответствующие учебные предметы в классах. Сроки (период) проведе-

ния итоговых контрольных работ фиксируются в календарном учебном графике 

образовательного учреждения на текущий учебный год.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации учащихся в МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова», утвер-

жденным приказом от 20.10.2020г. №01-03-388-1/20. 

Сроки проведения промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком образовательного учреждения последняя декада апреля – пер-

вая декада мая – 5-9 классы.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и име-

ющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию 

в установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представи-

телями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической 

задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и име-

ющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных пред-

ставителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующий уровень общего 

образования. 

Реализация учебного плана МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» в 2022/23 

году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими 

комплектами в соответствии с уровнями образования и субсидией на выполнение 

государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образова-

тельной программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014     №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педа-



 

 

гогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче-

ских работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, про-

токол от 18  марта 2022 г. № 1/22). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, реализуемых в МБОУ гимназии «Лаборатория Сала-

хова», и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Каждая предметная область представлена набором соответствующих предметов, 

преподавание которых осуществляется на русском языке. 

Предметные области «Русский язык и литература» («Русский язык», «Литерату-

ра»), «Иностранные языки» («Иностранный язык», «Второй иностранный язык») 

ставят целью формирование представлений о единстве и многообразии языкового  

и культурного пространства России и мира, о языке как основе национального са-

мосознания. Развитие диалогической  и монологической устной и письменной ре-

чи на русском и иностранном языках, коммуникативных умений, нравственных  и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 Предметная область «Математика и информатика» («Математика», «Информати-

ка») ставит целью развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечения первоначальных представлений о компью-

терной грамотности.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает  предметы: 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»  ставит 

целью развития социального познания, критического мышления, активной жиз-

ненной позиции, гражданской идентичности.  

Структурно учебный предмет «История» в учебном плане 6-9 классов 

представлен двумя учебными курсами: «Всеобщая история» и «История России», 

которые изучаются в 6-8-х классах последовательно, в 9-х классах – синхронно-

параллельно. Изучение строится  в соответствии с линейным принципом 

преподавания истории.  

Предметная  область «Естествознание»   представлена  предметами «Биология» 

(5-9 классы), «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы). 

Предметная область «Искусство»  представлена предметами: «Изобразительное 

искусство», «Музыка»,  которые развивают способности                  к художе-

ственно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изоб-

разительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Предмет «Изобразительное искусство» в 7 классе включает модуль «Академиче-

ский рисунок», в 8 классе - 2 модуля: «Академический рисунок» и «Графический 



 

 

дизайн». 

Предметная область «Технология». Изучение предмета «Технология»  осуществ-

ляется по модульному принципу. Деление на группы не предусмотрено. При изу-

чении предмета по модульному принципу количество часов, отведенных на изу-

чение модулей и (или) тем, определяется предметной кафедрой и рабочей про-

граммой учителя.  

При изучении предмета «Технология» значительная роль отводится проектной 

деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию, 

что позволяет при модульном принципе учитывается направленность на реализа-

цию инженерного, экономического образования. «Технология» формирует у уча-

щихся опыт осуществления поисково-аналитической деятельности для практиче-

ского решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изу-

чении других учебных предметов, формирование первоначального опыта в прак-

тической преобразовательной деятельности.  

С учетом создавшихся материально-технических  и кадровых условий                            

в 5-6 классах  изучается модуль «Конструирование и  моделирование», нацелен-

ное на развитие пространственного мышления на основе изучения строительных 

и транспортных технологий, профориентационную направленность на инженер-

ные специальности.  

В целях пропедевтической подготовки обучающихся к выбору профиля, обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры, технологической под-

готовки учащихся 8 класса в рамках учебного предмета «Технология» изучается 

раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

          Предметная область «Физическая культура» («Физическая культура», 

«ОБЖ») направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче-

скому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формиро-

ванию первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорово-

го и безопасного образа жизни. Для обучающихся, отнесенных по медицинским 

показателям к специальной медицинской группе, организованы специальные за-

нятия.  

Преподавание предметной области «Физическая культура» в  МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» осуществляется в соответствии с нормативно-правовой 

базой в сфере образования и соответствует требованиям, установленным ФГОС к 

условиям реализации основных образовательных программ, их структуре, резуль-

татам освоения обучающимися. Количество учебных часов при недельной 

нагрузке составляет 2 часа. Третий час физической культуры реализуется за счет 

часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения учащимися спортивных 

секций. При изучении предмета «Физическая культура» учитываются региональ-

ные  климатические особенности. 

Согласно ФГОС предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится  в 

8 - 9 классах. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет  5542 часа. 

Изучение предметов учебного плана на базовом уровне обеспечивается програм-

мами к завершенным предметным линиям учебников, включённых федеральный 



 

 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

 
Предмет 

 

Классы Наименование программы Авторы 

Русский язык 

5-9 Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников 

Л.М. Рыбченковой, Алек-

сандровой О.М., Загоров-

ской 5-9 классы 

Л.М.  Рыбченкова,   

О.М. Александрова,  

А.В.  Глазков и др. 

 

Литература 

5-9 Рабочая программа. Пред-

метная линия   учебников 

под редакцией Чертова В.Ф. 

Литература.  

5-9 классы   

В.Ф Чертов. 

Л.А Трубина.  

Н.А Ипполитова и 

др. / Под ред. В.Ф 

Чертова 

Второй иностран-

ный язык (немец-

кий) 

5-9 Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников М.М. Аве-

рина «Горизонты» (5-9) 

классы 

М.М. Аверин 

Е.Ю. Гуцалюк                               

Е.Р. Харченко 

Второй иностран-

ный язык (фран-

цузский) 

5-9 Французский язык. Про-

граммы для образователь-

ных учреждений. 5-9 классы 

Н.А. Селиванова 

Математика 

5-6 

 

Рабочие программы. Мате-

матика. Предметная линия 

А.Г. Мерзляка 5-6 классы  

А.Г. Мерзляк 

В.Б. Полонский 

 М. С. Якир 



 

 

Е.В. Буцко 

Алгебра 

7абвг 

(уровни) 

8г 

9вг 

Рабочие программы. Мате-

матика. Предметная линия 

Мерзляка 7-9 классы  

 

 

А.Г. Мерзляк 

В.Б. Полонский 

 М. С. Якир 

Е.В. Буцко  

Геометрия 
7-9 Программа 

«Геометрия 7 – 9» 

Л.С.  Атанасян и др.                     

 

Информатика 

5-6 

 

Авторская программа курса 

информатики для 5-6 клас-

сов средней  общеобразова-

тельной школы «Информа-

тика. Программы для ос-

новной школы»/ Л.Л. Босо-

ва  

Л.Л. Босова 

7-9 Авторская программа по 

информатике для 7-9 клас-

сов.  Босова  Л.Л., Босова 

А.Ю.  

Л. Л. Босова  

А.Ю. Босова  

 

История 

5-9 Всеобщая   история.   Рабо-

чие   программы.   Пред-

метная линия учебников 

«Сферы». 5–9 классы: посо-

бие для учителей общеобра-

зовательных  учреждений.  

В.И.  Уколова 

В.А. Ведюшкин 

 Д.Ю. Бовыкин 

А.С. Медяков 

 Л.С. Белоусов 

В.П. Смирнов 

И.Е. Уколова 

6 - 9аб Рабочая программа и тема-

тическое планирование кур-

са «История России»   

6-9 класс   

Н.М.  Арсентьев.  

А.А. Данилов  

 П.С. Степанович./  

Под ред. А.В. Тор-

кунова  

9в История России. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Сферы» 

А.А. Данилов  

Обществознание 

5-9 Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников 

под  редакцией Л. Н. Бого-

любова. 5-9 классы 

Л.Н. Боголюбов,  

Н.И. Городецкая,  

Л.Ф. Иванова  

География 

5-9 География. Рабочая про-

грамма. Предметная линия 

учебников УМК Дронова 

В.П.  5-9 классы  

В.П. Дронов,  

Л.Е. Савельева 

Естествознание 

5-6 Рабочая программы. Основ-

ное общее образование. 

Введение в естественно-

научные предметы. Есте-

ствознание. 5–6 классы 

А.Е. Гуревич  

   Д.А. Исаев  

 Л.С. Понтак  

 

Физика 7-9 Рабочие программы по се- А.В.  Перышкин                         



 

 

рии "Линия УМК А.В. 

Перышкина  Физика 7 - 9 

кл.  

 

Химия 

8-9 Рабочие программы.  Линия 

УМК В. В. Лунина. Химия  

8-9 кл. 

В.В. Еремин  

Н.Е. Кузьменко  

А.А. Дроздов и др.  

Биология 

5-9 Рабочие  программы.  

Предметная  линия  учебни-

ков Н.И. Сонина.   5–9 клас-

сы 

                                                                      

Н.И. Сонин и др. 

 

Технология 

5-7 Программа основного об-

щего образования "Техно-

логия. Обслуживающий 

труд" Сб. Рабочие програм-

мы. Технология 5-8 классы   

Линия УМК Симоненко. 

Технология (Традиционная 

линия) 5-7 классы 

А.Т. Тищенко  

Н.В. Синица. 

  

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

 

6-9 Основы безопасности жиз-

недеятельности:  

Комплексная учебная про-

грамма для 5—11 классы 

А.Т. Смирнов 

Музыка 

5-9 Рабочие программы. 

Линия УМК В. В. Алеева. 

"Искусство. Музыка (5-9) 

Т.И  Науменко 

В.В. Алеев  

 

Физическая куль-

тура 

5-9 Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И. Ля-

ха.  

5-9классы  

В. И  Лях 

 

Изобразительное 

искусство 

5-8 Рабочие программы. Пред-

метная  линия  учебников 

под ред. Неменского Б.М.  

5-9 классы  

Б. М.  Неменский   

Н. А. Горяева 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

5-9 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Программы 

общеобразовательных орга-

низаций. 4-5 классы 

Н. Ф. Виноградова    

В.И Власенко 

А.В  Поляков 

 

Черчение 

8-9 Примерная программа ос-

новного общего образова-

ния по направлению «Чер-

чение» 

А.Д. Ботвинников   

В.Н. Виноградов  

И.С. Вышнеполь-

ский  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечива-



 

 

ющего реализацию образовательных интересов и потребностей участников обра-

зовательных отношений. В соответствии с образовательными запросами учащих-

ся и их родителей (законных представителей) время, отведённое на данную часть 

учебного плана, использовано на реализацию программ углублённого изучения 

отдельных предметов, ведение дополнительных учебных курсов, программ, моду-

лей. 

 На уровне основного общего образования реализуются следующие про-

граммы углублённого изучения отдельных предметов: 

1. Для классов математической направленности без второго иностранного 

языка 

Таблица 2 

 
Классы   Предме-

ты,  

изучае-

мые на 

углуб-

лённом 

уровне 

Программа к УМК Количество часов  

по учебному плану с 5 по 9 класс 

 
 
 

обяза-

тельная 

часть 

УП 

часть УП, 

формиру-

емая 

участни-

ками обра-

зователь-

ных отно-

шений 

общее ко-

личество 

часов в 

УП 

7-8 Физика Физика 

Программы 7-9 классы, 

Перышкин А.В. 

2 1 3 

9 Физика Физика 

Программы 7-9 классы, 

Перышкин А.В. 

3 1 4 

8-9 Алгебра Программы   

 Алгебра 7-9 кл.  

Макарычев Ю.Н. Миндюк 

Н.Г. Нешков К.И. Феокти-

стов И.Е 

3 0,5 3,5 

7 Геомет-

рия 

Программа 

Геометрия 7 – 9 кл. 

Атанасян  Л.С.  и др.                     

2  0,5 2,5 

 

2.  Для классов математической направленности со вторым иностранным язы-

ком 

Таблица 3 

 
Классы   Предме-

ты,  

Программа к УМК Количество часов  

по учебному плану с 5 по 9 класс 



 

 

изучае-

мые на 

углуб-

лённом 

уровне 

 
 
 

обяза-

тельная 

часть 

УП 

часть УП, 

формиру-

емая 

участни-

ками обра-

зователь-

ных отно-

шений 

общее ко-

личество 

часов в 

УП 

9 Алгебра Программы   

 Алгебра 7-9 кл.  

Макарычев Ю.Н. Миндюк 

Н.Г. Нешков К.И. Феокти-

стов И.Е 

3 1 4 

7-8 Физика Физика 

Программы 7-9 классы, 

Перышкин А.В. 

2 0,5 2,5 

9 Физика Физика 

Программы 7-9 классы, 

Перышкин А.В. 

3 0,5 3,5 

 

3. Для классов естественно-научной направленности без второго иностранного 

языка 

Таблица 4 

 
Классы   Предметы,  

изучаемые 

на углуб-

лённом 

уровне 

Программа к УМК Количество часов  

по учебному плану с 5 по 9 класс 

 
 
 

обяза-

тельная 

часть 

УП 

часть УП, 

формиру-

емая 

участни-

ками обра-

зователь-

ных отно-

шений 

общее ко-

личество 

часов в 

УП 

8-9 Химия Химия  

Программы 8-9 кл. 

В.В. Еремин  

Н.Е. Кузьменко  

А.А. Дроздов 

2 1 3 

8-9 Биология Биология 

Программы 5-9 кл 

Сонин Н.И. 

2 1 3 

8-9 Алгебра Программы   3 1 4 



 

 

 Алгебра 7-9 кл.  

Макарычев Ю.Н. Миндюк 

Н.Г. Нешков К.И. Феокти-

стов И.Е 

 

4. Для классов естественно-научной  направленности со вторым иностранным 

языком 

Таблица 5 

 
Классы   Предме-

ты,  

изучае-

мые на 

углуб-

лённом 

уровне 

Программа к УМК Количество часов  

по учебному плану с 5 по 9 класс 

 
 
 

обяза-

тельная 

часть 

УП 

часть УП, 

формиру-

емая 

участни-

ками обра-

зователь-

ных отно-

шений 

общее ко-

личество 

часов в 

УП 

8-9 Химия Химия  

Программы 8-9 кл. 

В.В. Еремин  

Н.Е. Кузьменко  

А.А. Дроздов 

2 1 3 

9 Биология Биология 

Программы 5-9 кл 

Сонин Н.И. 

2 0,5 2,5 

 

Таким образом, учебный план гимназии, реализующий образовательную про-

грамму начального общего образования, сохраняет состав и структуру обязатель-

ных учебных предметов, общий объем нагрузки и максимальный объем аудитор-

ной нагрузки обучающихся, учебное время, отводимое на изучение предметов по 

классам (годам обучения) в полном объеме и не превышает максимально допу-

стимый объем недельной аудиторной нагрузки. 

 

 



 

 

Перспективный учебный план (недельный) основного общего образования 

на 2022-2027 учебный год 

математической направленности  

без второго иностранного языка 

(углублённое изучение – физика, математика) 

Предметные об-

ласти 

Учебные предме-

ты 

Количество часов в неделю Ито-

го  5 класс 

(2022/2

3 

уч.год) 

6 класс 

(2023/2

4 

уч.год) 

7 класс 

(2024/2

5 

уч.год) 

8 класс 

(2025/2

6 

уч.год) 

9 класс 

(2026/2

7 

уч.год) 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной (русский) 

язык 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Родная (русская) 

литература 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные предме-

ты 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предме-

ты 

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР        

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

 
 3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая куль-

тура и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 
   

1 1 2 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 2 10 

Итого: 26,5 28,5 30,5 31,5 32,5 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Модуль «Наглядная геометрия» 1 1    2 

Математика 0,5     0,5 

Информатика 
1 0,5 1 1 1 4,5 

Физика   1 1 1 3 

Геометрия   0,5   0,5 



 

 

Модуль по алгебре (геометрии)    0,5 0,5 1 

Финансовая грамотность    1 1 2 

Итого: 2,5 1,5 2,5 3,5 3,5 16 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной не-

деле 

29 30 33 35 36 163 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.) 

3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 32 33 36 38 39 178 
 

 

 

Перспективный учебный план (недельный) основного общего образования 

на 2022-2027 учебный год 

математической направленности 

со вторым иностранным языком  

(углублённое изучение – физика, математика) 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов в неделю Итого  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 
 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной (русский) язык 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Родная (русская) литерату-

ра 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР        

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 
 

 3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности    

1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 28,5 30,5 32,5 34,5 34,5 157 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 



 

 

Модуль «Наглядная геометрия» 0,5 0,5    1 

Физика   0,5 0,5 0,5 1,5 

Алгебра     1 1 

Итого: 
 

0,5 0,5 0,5 1,5 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
29 31 33 35 36 163 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, про-

ектная деятельность и др.) 
3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 32 34 36 37 39 178 

 
Учебный план (недельный) основного общего образования 

на 2022-2027 учебный год естественно-научной направленности 

без второго иностранного языка 

(углублённое изучение – биология, химия) 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов в неделю Итого  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 
 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной (русский) язык 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Родная (русская) литерату-

ра 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР        

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 
 

 3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности    

1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 26,5 28,5 30,5 31,5 32,5 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Естествознание 1 1     

Наглядная геометрия 1 0,5     

Информатика 
0,5      



 

 

Введение в химию   1    

Биология   1    

Геометрия   0,5    

Модуль по геометрии    0,5 0,5  

Химия    1 1  

Биология    1 1  

Модуль по алгебре    1 1  

Итого: 2,5 1,5 2,5 3,5 3,5 16 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
29 30 33 35 36 163 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, про-

ектная деятельность и др.) 
3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 32 33 36 38 39 178 
Учебный план (недельный) основного общего образования 

на 2022-2027 учебный год 

естественно-научной направленности 

со вторым иностранным языком 

 (углублённое изучение – биология, химия) 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов в неделю Итого  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 
 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной (русский) язык 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Родная (русская) литерату-

ра 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР        

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 
 

 3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности    

1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 28,5 30 32 33 34 157 



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Естествознание 0,5 0,5    1 

Биология   0,5  0,5 1 

Химия    0,5 1 1,5 

Итого: 1 1 1 1 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
29 31 33 34 36 163 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, про-

ектная деятельность и др.) 
3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 32 34 36 37 39 178 

 

 

 

 

3.2.1.Приложение к основной образовательной    программе основного обще-

го образования                                                                                                                                                                                            

приказ № 01-03-258/22 от 06.06.2022             

Календарный учебный график МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова»  для 5-9 классов 

на 2022/2023 учебный год 

Начало учебного года        1 сентября 

Окончание учебного года  5 - 8 классы – 31.05.2023;  9 классы - учебный год длится до завершения госу-

дарственной итоговой аттестации в соответствии                           с расписанием, утвержденным Мини-

стерством просвещения Российской Федерации 

 

К
л
ас

сы
 

1 четверть Осенние каникулы 2 четверть Зимние каникулы 3 четверть Весенние каникулы 4 четверть Итого 
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5-8 01.09 –29.10  

51 дн.  

30.10 – 06.11 

 

8 07.11 –24.12 

42 дн. 

25.12 –08.01 

 

15 09.01 –25.03  

66 дн. 

26.03 - 02.04 8 03.04 -31.05 

51 дн. 

35* 

 (210) 

31 

 

 

9 01.09 –29.10  

51 дн.  

30.10 – 06.11 

 

8 07.11 –24.12 

42 дн. 

25.12 –08.01 

 

15 09.01 –25.03  

66 дн. 

26.03 - 02.04 8 03.04 -25.05 

51 дн. 
 

35** 

 (210) 

 

31 

 

 

Промежуточная аттестация (без прекращения образовательного процесса) 

Классы Предметы Сроки 

5-9 все предметы учебного плана 17.04.2023-20.05.2023 

Летние каникулы (сроки) 

5-8 01.06.2023 – 31.08.2023 

9 с даты выдачи аттестатов об основном общем образовании  по 31.08.2023 

* с учетом корректировки учебных занятий, выпадающих на праздничные дни, согласно скорректированному расписанию учебных занятий на основании приказа образовательного 

учреждения с целью реализации учебного плана в полном объеме 

** в связи с началом государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов изучение образовательных программ по предметам учебного плана         в полном объеме заверша-



 

 

ется 25.05.2023. В период с 26.05.2023 по 31.05.2023 (5 учебных дней) учебные занятия проводятся в иных формах организации учебной деятельности (индивидуальные консульта-

ции  по предметам, вынесенным на ГИА и др.)  

 

Иные формы организации учебных занятий 

 

Классы Форма организации учебных занятий 

 

Учебный период 

5 - 9 
Развивающая сессия (без прекращения образовательного 

процесса) 

24.10.2022 – 29.10.2022     

20.03.2023 – 25.03.2023 

5 - 9 
Диагностическая сессия (без прекращения образовательного 

процесса) 

15.12.2022 – 22.12.2022    

10.05.2023 – 20.05.2023 

5 - 9 
Дистанционные занятия с использованием электронного 

обучения 

в период отмены очных учебных заня-

тий 

(карантинные мероприятия, актиро-

ванные дни) 

9 

Индивидуальные консультации  по предметам, вынесенным 

на ГИА и иные формы 

 

24.05.2023-31.05.2023 

 

Праздничные дни: 23 февраля (чт), 8 марта (ср), 1 мая (пн), 9 мая (вт)                        

Перенос праздничных дней:    1 января (вс) на 24 февраля (пт), 8 января (вс) на 8 мая (пн)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к календарному учебному графику  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

гимназия «Лаборатория Салахова» 

5 – 9 классы 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен                     

в соответствии с документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании                                 в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 №10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-

ФЗ, от 05.04.2021 №85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 №114-ФЗ, от 11.06.2021 №170-ФЗ, 

от 02.07.2021 №310-ФЗ, от 02.07.2021 №351-ФЗ); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022г. № 69 «О вне-

сении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. №115»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 

№ 1576, от 11.12.2020 №712);   

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования»; 

- Уставом образовательного учреждения МБОУ  гимназия «Лаборатория Салахова». 

Началом учебного года для 5-9-х классов считать 1 сентября 2022 года. 

Продолжительность учебной недели для 5-9-х классов - 6 дней. 

Продолжительность учебного года для 5-8-х классов – 35 учебных недель,                                           

для 9-х классов – 35 учебных недель (с учетом подготовки и проведения государственной                       

итоговой аттестации). Для 9-х классов учебный год длится до завершения государственной                    

итоговой аттестации в соответствии с расписанием, ежегодно утверждаемым Министерством                

образования и науки Российской Федерации. 



 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года в 5-9-х классах составляет 31 календарный 

день, летом не менее 8 недель. 

Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом при условии реализации в 

полном объеме основной образовательной программы основного общего образования.  

Для 5-9-х классов календарный учебный график предусматривает реализацию в полном 

объеме общего количества учебных часов, определенных учебным планом, в том числе, выпада-

ющих на праздничные и нерабочие дни, перенесённые Постановлением Правительства РФ.  

В I полугодии 2022-2023 учебного года праздничные нерабочие дни приходятся на                                   

каникулярный период, во II полугодии 2022-2023 учебного года на учебные периоды в 5-9-х клас-

сах выпадают праздничные/нерабочие дни: 23 февраля (чт), 24 февраля (пт) (перенос с 1 января 

(вс), 8 марта (ср), 1мая (пн), 8 мая (пн) ( перенос с 8 января (вс), 9 мая (вт).  

Для 5-9-х классов при подсчете количества дней включены праздничные и перенесенные 

выходные дни: 23 февраля (чт), 24 февраля (пт) (перенос с 1 января (вс), 8 марта (ср), 1мая (пн), 8 

мая (пн) ( перенос с 8 января (вс), 9 мая (вт).  

Данные часы компенсируются в урочной форме или иных формах учебных занятий  за счет 

изменений в режиме занятий так, чтобы учебная нагрузка не превышала предельно  -                                

допустимую недельную нагрузку. 

23 февраля компенсируется по расписанию четверга на учебной неделе с 20 по 25 февраля; 

24 февраля компенсируется по расписанию пятницы на учебной неделе с 27 февраля по 4 марта; 

8 марта компенсируется по расписанию среды на учебной неделе с 6 по 10 марта; 

1 мая компенсируется по расписанию понедельника на учебной неделе 2 по 6 мая;  

8 мая компенсируется по расписанию понедельника на учебной неделе с 10 по 15 мая. 

9 мая  компенсируется по расписанию вторника на учебной неделе 16 по 20 мая. 

Для 9-х классов учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом при условии                

реализации в полном объеме основной образовательной программы основного общего образо-

вания до 25.05.2023 года. В период с 26.05.2023 по 31.05.2023 (5 учебных дней) занятия проводят-

ся в иных формах организации учебной деятельности (индивидуальные консультации  по предме-

там, вынесенным на ГИА и др.) 

Промежуточная аттестация в 5 – 9-х классах проводится по всем предметам учебного             плана 

в заданный период (17.04.2023-20.05.2023) по утвержденным     учреждением  формам, указан-

ным в учебном плане, в соответствии с расписанием, утвержденным директором, по контрольно-

измерительным материалам, прошедшим экспертизу в установленном порядке.          

                3.2.2. Примерный план внеурочной деятельности МБОУ 

гимназии «Лаборатория Салахова» на 2022-2023 учебный год 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организаци-

онными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, раз-



 

 

витие здоровой, творчески  растущей  личности; создание условий для достижения уча-

щимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования прини-

маемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные возрастные особенности обучающихся. 

В организации внеурочной деятельности в 5-9 классах используется оптимизаци-

онная модель на основе всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и мо-

жет включать в себя: 

 план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллек-

тивов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и 

т. д.;  

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной про-

граммы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы); 

 план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организа-

ционной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родите-

лями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проекти-

рование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-

психологов); 

 план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве обще-

образовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных меж-

личностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся);  

 план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не бо-

лее 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения пере-

грузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Вне-

урочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематиче-

ских программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятель-

ности могут отличаться: 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесо-

образно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведе-

нии коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприя-

тий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности); 



 

 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 ча-

сов,  

 на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

 на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еже-

недельно – от 1 до 2 часов,  

 на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской обществен-

ности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реа-

лизовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучаю-

щихся в пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и орга-

низационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей вне-

урочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской граждан-

ской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обще-

стве с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях чело-

века; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объеди-

нений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, насе-

ления, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства 

с общественными организациями и объединениями. 

  



 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-х классов   

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Формы организации вне-

урочной деятельности 

Кол-во 

часов в  

неделю 

Кол-

во 

групп 

Общий объем 

часов в неделю 

по количеству 

сформированных 

групп 

Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность 

Шахматы*** 0,5 6 3 

Плавание*** 1 3 3 

Интеллектуальные ма-

рафоны 
Финансовая грамотность*** 1 1 1 

Проектно-

исследовательская   

деятельность 

Проект «Публичные выступ-

ления» * 
1 6 6 

Коммуникативная дея-

тельность 

Социокультурные истоки* 0,5 6 3 

Разговоры о важном*** 1 6 6 

Я принимаю вызов*** 0,5 2 1 

Художественно-

эстетическая  

творческая деятель-

ность 

Библиотечные, филармониче-

ские, театральные  проекты. 

Проект «Филармонические 

уроки»** 

1 1 1 

Хореография 1 1 1 

Итого: 
 

35 30 

в том числе 

*деятельность классных ру-

ководителей, специалистов 

служб сопровождения ОУ (в 

рамках должностных обязан-

ностей) 

2 12 12 

(по источникам финан-

сирования) 

** предоставляемая учрежде-

ниями в рамках договора о 

сотрудничестве 

1 6 6 

  

***факультативы, учебные 

практики, курсы по выбору  

(из часов учебного плана)  

7 20 15 

 

3.3. Примерный план воспитательной работы. 

Целью воспитательной работы гимназии в 2022 – 2023 учебном году является:  

- развитие и воспитание компетентного гражданина, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

рененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Цель и задачи воспитательной работы в 5В классе: 
Цель: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 



 

 

Задачи:  
 Создавать благоприятные психолого-педагогических условия в клас-

се 

  Формировать у обучающихся высокого уровня духовно-

нравственное развитие 

  Формировать внутреннюю позицию личности обучающегося по от-

ношению к негативным явлениям окружающей действительности 

  Формировать у обучающихся активную гражданскую позицию 

  Формировать способности обучающихся реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества  

 Развивать коммуникативные умения гимназиста в корпоративной де-

ятельности через проектные формы работы. 

 Формировать корпоративную этику в гимназическом обществе; 

 Разрабатывать и реализовывать социальные проекты; 

 Формировать конкурентостимулирующую среду, способствующую 

самореализации личности гимназиста,  

 Формировать эстетическое отношение к миру, ценностное отношение 

к прекрасному. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

1. Воспитание гражданской идентичности, гражданской позиции, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека; 

2. Формирование ценностей здорового образа жизни, потребности в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

3. Формирование чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества; 

4. Формирование чувства уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению; 

5. Формирование чувства взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде 

6. Формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

7. Формирование ценностей безопасного образа жизни; 

8. Формирование основ экологического мышления, приобретение опыта природоохранной 

деятельности; 

9. Информирование обучающихся по вопросам модернизации образования, обеспечение 

участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, включение обучающих-

ся в органы государственно-общественного управления, в экспертные сообщества; 

10. Формирование гимназических традиций, корпоративного уклада гимназической жизни 

в единой образовательной среде; 

11. Развитие научно-технической деятельности обучающихся; 

12. Социализация детей с особыми образовательными потребностями, профилактика со-

циального сиротства; 

13. Формирование эстетического отношения к миру, ценностного отношения к прекрас-

ному; 

14. Социализация и профессиональная ориентация; 

15. Формирование осознанного принятия ценностей семейной жизни, профилактика поло-

вой раскрепощенности с учетом их гендерной принадлежности и возрастных особенно-

стей. 

16. Работа с родительской общественностью в том числе участие в курсах психолого-

педагогического просвещения родителей «Югорская  семья- компетентные родители», 



 

 

включение в повестки родительских собраний вопросов обеспечения половой безопасно-

сти несовершеннолетних в семье. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

 

Основные принципы: 

 Опора на духовно-нравственные ценности народов РФ 

  Организация социально открытого пространства духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина РФ 

  Нравственный пример педагогического работника 

  Интегративность программ духовно-нравственного воспитания 

  Социальная востребованность воспитания 

  Поддержка единства, целостности, преемственности и непрерывности воспи-

тания как во внеучебное время так и на уроках 

  Признание определяющей роли семьи ребёнка и соблюдение прав родителей 

  Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка 

  Кооперация и сотрудничество субъектов системы воспитания 

 

Деятельность куратора 

 

Вид дейтельности Содержание деятельности 

Личностно ориентированная деятельность 

по воспитанию и социализации обучаю-

щихся в классе 

• содействие повышению дисциплиниро-

ванности и академической успешности 

•  обеспечение включения всех обучаю-

щихся в воспитательные мероприятия 

•  содействие успешной социализации че-

рез волонтёрство, детские общественные 

движения и др. 

•  индивидуальную поддержку каждого 

обучающегося на основе изучения его 

психофизиологических особенностей, 

социально-бытовых условий жизни 

•  выявление и поддержку детей, оказав-

шихся в сложной жизненной ситуации 

•  выявление и педагогическую поддержку 

детей, нуждающихся в психологической 

помощи 

• профилактику всех видов зависимостей 

•  поддержку талантливых обучающихся 

•  обеспечение защиты прав и интересов 

обучающихся 

Деятельность по воспитанию и социализа-

ции обучающихся, осуществляемая с клас-

сом, как социальной группой 

• изучение и характеристики класса, как 

малой социальной группы 

•  формирование благоприятного психоло-

гического климата в классе 

•  формирование ценностно-

ориентационного единства в классе 

•  организацию и поддержку всех форм и 

видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся 

•  выявление и коррекцию деструктивных 



 

 

отношений 

• Профилактику девиантного и асоциаль-

ного поведения 

Осуществление воспитательной деятель-

ности во взаимодействии с родителями 

• привлечение родителей к сотрудниче-

ству в интересах обучающихся 

•  регулярное информирование родителей 

об особенностях осуществления образо-

вательного процесса 

•  координацию взаимодействия родите-

лей с другими участниками образова-

тельных отношений 

•  содействие повышению компетентности 

родителей 

Участие в осуществлении воспитательной 

деятельности во взаимодействии с соци-

альными партнёрами 

• участие в организации работы, способ-

ствующей профессиональному само-

определению 

•  участие в организации мероприятий с 

привлечением организаций культуры, 

спорта и т.д. 

•  участие в организации комплексной 

поддержки детей из группы риска с при-

влечением сотрудников социальных 

служб, правоохранительных органов и 

т.д. 

Осуществление воспитательной деятель-

ности во взаимодействии с педагогиче-

ским коллективом 

• взаимодействие с членами пед. коллек-

тива с целью выработки единых требо-

ваний к обучению и воспитанию 

•  взаимодействие с администрацией и 

учителями по вопросам контроля и по-

вышения результативности учебной дея-

тельности 

•  взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом, педагогами 

доп. образования по вопросам изучения 

личностных особенностей детей 

•  взаимодействие с учителями-

предметниками, педагогами доп. образо-

вания по вопросам включения детей в 

различные формы деятельности 

•  взаимодействие с педагогом-

организатором, педагогом-

библиотекарем,  педагогами доп. образо-

вания по вопросам вовлечения детей в 

систему внеурочной деятельности, орга-

низации внешкольной работы 

•  взаимодействие с педагогами и админи-

страцией по вопросам профилактики 

•  взаимодействие с педагогическими ра-

ботниками и администрацией с целью 

организации комплексной поддержки 

нуждающимся детям 

 



 

 

Планируемые результаты: 
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценно-

стях российского общества. 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность уче-

нического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности. 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования и внеурочную деятельность. 

• Разработана система взаимодействия кураторов и родителей, которая повы-

шает педагогическую культуру родительской общественности, способствует раскры-

тию творческого потенциала родителей и совершенствованию семейного воспитания 

на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Ресурсы для реализации программы: 

1. Нормативно - правовая база ( рабочая программа  воспитания, план 

воспитательной работы на год, положение об ученическом самоуправлении); 

2. Финансирование программы (финансирование за счёт бюджетных 

средств ); 

3. Информационно - методическое обеспечение (информационный пор-

тал в сети «Гимназия», официальный сайт,   портал «Образование Сургута», 

Сурвики);  

4. Кадровый ресурс (наличие квалифицированных педагогов, владею-

щих современными воспитательными технологиями); 

5. Материально - техническое обеспечение; 

6. Мотивационный компонент (разработка положения о стимулирова-

нии деятельности учащихся и педагогов). 

  



 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

СЕНТЯБРЬ 

Название модуля МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

Ключевые гимназические 

дела и события 

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, 

единый классный час 

куратор 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним Беслан» куратор 

Всероссийский урок безопасности в рамках Месячника гражданской защиты куратор 

День памяти «Во имя жизни», посвящённый памяти жертв блокады Ленинграда куратор 

Организационные классные гимназические собрания «Правила внутреннего рас-

порядка. Правила                поведения в гимназии» 

куратор 

День пожилого человека. Акция «К людям с добром!» куратор 

Классное руководство Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

куратор 

Единый классный час, посвящённый празднику День 

знаний 

куратор 

Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

куратор 

Составление социального паспорта класса куратор 

Изучение широты интересов и занятости в системе ПФДО. Внеурочной деятель-

ности 

куратор 

Заполнение базы данных по классу в системе ГИС-Образование куратор 

Организационные классные гимназические собрания «Правила внутреннего рас-

порядка. Правила поведения в гимназии» 

куратор 

Классные мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека куратор 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельного образования 

Я принимаю вызов 

Успешное чтение 

«Разговоры о важном» (каждый понедельник) 

 

психолог 

куратор 

ДОП, центр «Интеллек-

туал» 

Хореография куратор 

Коммуникативные качества речи куратор 

Шахматы куратор 

Волейбол  

Нелинейный монтаж  

3D-моделирование куратор 

Воспитательное про-

странство урока 

Воспитательная составляющая на каждом уроке учителя-

предметники 

Тематический урок, посвящённый Дню Знаний  

Урок безопасности куратор 

Нетрадиционные уроки по предметам куратор 

Уроки по Календарю знаменательных событий и дат куратор 

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению основам здорового питания куратор 

Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет куратор 

Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики «Урок 

Цифры» 

куратор 

Соуправление и детские 

общественные объедине-

ния (волонтерство, РДШ) 

Выборы органов классного самоуправления куратор 

 Выборы кандидатов в волонтерский корпус «РИТМ» куратор 

Назначение поручений в классных коллективах куратор 

Формирование и организация работы Совета 

гимназистов 

куратор 

Ежемесячные заседания Совета гимназистов куратор 

Работа в классных коллективах в соответствии планов куратор 

Отчёты в классных коллективах о проделанной работе куратор 

Отчёты членов Совета гимназистов о проделанной работе на заседаниях куратор 

Участие в общегимназических мероприятиях куратор 

Участие в мероприятиях разного уровня и различной направленности куратор 

Участие в проектах и акциях РДШ (по плану работы РДШ) куратор 

Работа по плану ЮИД куратор 

Уроки доброты куратор 

Неделя безопасности дорожного движения куратор 

Акция «Фликер-контроль» куратор 

Родительский патруль куратор 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» куратор 

Участие в Дне защиты животных куратор 

Экскурсии, экспедиции, Экскурсия в исторический парк «Россия – моя история» куратор 



 

 

походы Участие в проекте с СХМ, посещение выставок и занятий по плану куратор 

 Экскурсии по историческим и памятным местам города куратор 

Организация экскурсий в пожарную часть куратор 

Экскурсия в СурГУ куратор 

Организация походов на выставки, театральные постановки, Сургутская филар-

мония, библиотеки, развлекательные центры 

куратор 

Профориентация Беседа «Мои увлечения и интересы» куратор 

 Проведение тематических классных часов по профориентации куратор 

Участие в исследовательском проекте «Мой выбор» куратор 

Участие в программах, направленных на реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая перемена» 

Куратор, педагог-

психолог 

«Курсы предпрофильной подготовки» по различным видам профилей куратор 

Гимназические и соци-

альные медиа 

Участие в создании и наполнении информации для сайта гимназии куратор 

 Публикации в газете «Мир гимназиста» куратор 

Съемка и монтаж Гимназических новостей куратор 

Вовлечение обучающихся на страницы BK куратор 

Участие в съёмках информационных и праздничных роликов куратор 

Монтаж и сборка видеороликов куратор 

Участие во всероссийских, муниципальных, городских акциях, проектах. куратор 

Организация предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых события и па-

мятным датам 

куратор 

 Оформление классных уголков куратор 

Оформление гимназии к праздничным датам и значимым событиям (оформление 

кабинетов, окон гимназии) 

куратор 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание (Публичный доклад директора гимназии) куратор 

 Тематические классные собрания куратор 

Участие в заседаниях Управляющего Совета куратор 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспитания 

детей 

куратор 

Информационное оповещение родителей через сайт гимназии, BK, социальные 

сети 

куратор 

Индивидуальные консультации куратор 

Работа с детьми группы риска,  имеющими проблемы по вопросам воспитания и 

обучения детей 

куратор 

Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях куратор 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

куратор 

Участие в работе городского родительского собрания куратор 

Здоровьесбережение и 

профилактика 

Оперативно-профилактические мероприятия «Подросток», «Здоровье» куратор 

 Акция «Без наркотиков» куратор 

Акция «Здоровье» куратор 

Акция «Мы за жизнь без наркотиков» куратор 

Акция Всемирный день предотвращения самоубийства куратор 

Профилактические мероприятия «Профилактика ротовирусной инфекции», 

«Грипп», «Осторожно туберкулез», средства защиты. 

куратор 

Мероприятия, направленные на снижение травматизма: профилактические бесе-

ды на тему травматизма и причин возникновения несчастных случаев, инструк-

таж по технике безопасности с обучающимися и педагогами 

куратор 

Мероприятия, направленные на профилактику суицида: конфликты, вопросы 

общения и взаимодействия в коллективе, родительско-детские отношения. 

Куратор, педагог-

психолог 

Профилактические мероприятия, направленные на профилактику поведенческих 

аддикций: компьютерная зависимость, наркомания, табакокурение, алкоголизм. 

 Педагог-психолог 

Участие в акциях «Белая ромашка», «Всемирный день трезвости» куратор 

Проведение внеклассных мероприятий по физической культуре (эстафеты, тур-

ниры, соревнования, спортивные праздники, конкурсы). 

куратор 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре. куратор 

Сдача норм ВФСК «ГТО» куратор 

Профилактическая работа с обучающимися (Служба медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, тренинги) 

куратор 

Культура для всех и для 

каждого 

Уроки литературы в театре, мероприятия и концерты МАУ «Сургутска яфилар-

мония», посещение выствок в СХМ 

куратор 

 Посещение концертов в Сургутской филармонии куратор 

Посещение гимназистами совместно со своей семьей выставок, спектаклей, ки-

нофильмов 

куратор 

«BOOK-лист» куратор 



 

 

Буккроссинг куратор 

Экскурсии по символическим местам города: в музеи, в картинную галерею, на 

предприятия, в парки, в кинотеатры. 

куратор 

Социально-культурные экскурсии в города и населенные пункты ХМАО-Югры, 

Тюменской области, РФ  для знакомства с историческими событиями 

куратор 

Социально-образовательный  туризм в страны изучаемого языка Куратор, учителя 

иностранных язы-

ков 

 

ОКТЯБРЬ 

Название модуля Мероприятия Ответственные 

Ключевые гимназиче-

ские дела и события 

День пожилого человека. Акция «К людям с добром!» куратор 

 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя куратор 

Праздник «День рождения гимназии» куратор 

Классное руководство Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

куратор 

 Выставка стенгазет «С днем рождения, гимназия!» куратор 

Классные часы в «Юбилей гимназии» куратор 

Проведение инструктажей перед осенними каникулами куратор 

Проведение мероприятий на осенних каникулах 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

куратор 

Курсы внеурочной 

деятельности и допол-

нительного образова-

ния 

Разговоры о важном 

Я принимаю вызов 

Успешное чтение 

Шахматы 

куратор 

ДОП 
Хореография 

Куратор, педа-

гоги ДО 

Коммуникативные качества речи 
Куратор, педа-

гоги ДО 

Волейбол 
Куратор,  педа-

гоги ДО 

  Нелинейный монтаж 
Куратор, педа-

гоги ДО 

3D- моделирование Педагоги ДО 

Воспитательное про-

странство урока 

Бинарные уроки по предметам куратор 

 Уроки по Календарю знаменательных событий и дат куратор 

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению основам здорового 

питания 

куратор 

Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики 

«Урок Цифры» 

куратор 

Соуправление и дет-

ские общественные 

объединения (волон-

терство, РДШ) 

Назначение поручений в классных коллективах куратор 

 Формирование и организация работы Совета гимназистов куратор 

Ежемесячные заседания Совета гимназистов куратор 

Работа в классных коллективах в соответствии планов куратор 

Отчёты в классных коллективах о проделанной работе куратор 

Отчёты членов Совета гимназистов о проделанной работе на заседаниях куратор 

Участие в общегимназических мероприятиях куратор 

Участие в мероприятиях разного уровня и различной направленности куратор 

Участие в проектах и акциях РДШ (по плану работы РДШ) куратор 

Уроки доброты куратор 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» куратор 

Экскурсии, экспеди-

ции, походы 

Экскурсии по историческим и памятным местам города куратор 

 

Организация походов на выставки, театральные 

постановки, Сургутская филармония, библиотеки, развлекательные 

центры 

куратор 

Профориентация Классный час «Известные люди нашего города» куратор 

 Участие в Неделе труда и профориентации «Семь 

шагов в профессию» 

куратор 

Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

куратор 

Участие в исследовательском проекте «Мой выбор» куратор 

Участие в программах, направленных на реализацию национальных куратор 



 

 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая 

перемена» 

«Курсы предпрофильной подготовки» по различным видам профилей куратор 

Участие во Всероссийском конкурсе 

добровольческих проектов «От сердца к сердцу» 

куратор 

Гимназические и со-

циальные медиа 

Участие в создании и наполнении информации для сайта гимназии куратор 

 Публикации в газете «Мир гимназиста» куратор 

Съемка и монтаж Гимназических новостей куратор 

Вовлечение обучающихся на страницы BK, Instagram куратор 

Участие в съёмках информационных и праздничных роликов куратор 

Монтаж и сборка видеороликов куратор 

Участие во всероссийских, муниципальных, городских акциях, проек-

тах. 

куратор 

Организация пред-

метно-эстетической 

среды 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых собы-

тия и памятным датам 

куратор 

 Оформление гимназии к праздничным датам и значимым событиям 

(оформление кабинетов, окон гимназии) 

куратор 

Работа с родителями Участие в заседаниях Управляющего Совета куратор 

 Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспи-

тания детей 

куратор 

Информационное оповещение родителей через сайт гимназии, BK, со-

циальные сети 

куратор 

Индивидуальные консультации куратор 

Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на 

разных видах учёта, неблагополучными семьями по вопросам воспита-

ния и обучения детей 

куратор 

Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях куратор 

Участие в проекте «Родительский патруль» куратор 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

куратор 

Участие в работе городского родительского собрания куратор 

Здоровьесбережение и 

профилактика 
Акция «Без наркотиков» куратор 

 Акция «Здоровье» куратор 

Акция «Мы за жизнь без наркотиков» куратор 

Профилактические мероприятия «Профилактика ротовирусной инфек-

ции», «Грипп», «Осторожно туберкулез», средства защиты. 

куратор 

Мероприятия, направленные на снижение травматизма: профилактиче-

ские беседы на тему травматизма и причин возникновения несчастных 

случаев, инструктаж по технике безопасности с обучающимися и педа-

гогами 

куратор 

Мероприятия, направленные на профилактику суицида: конфликты, 

вопросы общения и взаимодействия в коллективе, родительско-детские 

отношения. 

куратор 

Профилактические мероприятия, направленные на профилактику пове-

денческих аддикций: компьютерная зависимость, наркомания, табако-

курение, алкоголизм. 

куратор 

Участие в акциях «Белая ромашка», «Всемирный день трезвости» куратор 

Участие в социально-психологическом тестировании  на раннее выяв-

ление наркотизации 

куратор 

Проведение внеклассных мероприятий по физической культуре (эста-

феты, турниры, соревнования, спортивные праздники, конкурсы). 

куратор 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической куль-

туре. 

куратор 

Сдача норм ВФСК «ГТО» куратор 

Профилактическая работа с обучающимися (Служба медиации, индиви-

дуальные беседы, лекции, консультации, тренинги) 

куратор 

Культура для всех и 

для каждого 

Уроки литературы в театре куратор 

 Посещение концертов в Сургутской филармонии куратор 

Посещение гимназистами совместно со своей семьей выставок, спек-

таклей, кинофильмов 

куратор 

«BOOK-лист» куратор 

Буккроссинг куратор 

Экскурсии по символическим местам города: в музеи, в картинную га- куратор 



 

 

лерею, на предприятия, в парки, в кинотеатры. 

Социально-культурные экскурсии в города и населенные пункты 

ХМАО-Югры, Тюменской области, РФ  для знакомства с исторически-

ми событиями 

куратор 

Социально-образовательный  туризм в страны изучаемого языка куратор 

  

 

НОЯБРЬ 

Название модуля Мероприятия Ответственные 

Ключевые гимназиче-

ские дела и события 

День народного единства куратор 

 Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» куратор 

Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий 

куратор 

Урок здоровья куратор 

Классное руководство Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

куратор 

 Организация и проведение тестирования по ПДД куратор 

День народного единства куратор 

Проведение мероприятий на осенних каникулах 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

куратор 

Фестиваль национальных культур куратор 

Классные мероприятия, посвящённые Дню матери куратор 

Курсы внеурочной 

деятельности и допол-

нительного образова-

ния 

Разговоры о важном 

Я принимаю вызов 

Успешное чтение 

 

учителя 

 Хореография Педагоги ДО 

Волейбол Педагоги ДО 

3Д-моделирование Педагоги ДО 

Шахматы Педагоги ДО 

Воспитательное про-

странство урока 

Нетрадиционные уроки по предметам, воспитательная составляющая на 

всех уроках 

куратор 

 Уроки по Календарю знаменательных событий и дат куратор 

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению основам здорового 

питания 

куратор 

Урок национальной культуры «Мы разные, но мы вместе» куратор 

Соуправление и дет-

ские общественные 

объединения (волон-

терство, РДШ) 

Ежемесячные заседания Совета гимназистов куратор 

 Работа в классных коллективах в соответствии планов куратор 

Отчёты в классных коллективах о проделанной работе куратор 

Отчёты членов Совета гимназистов о проделанной работе на заседаниях куратор 

Участие в общегимназических мероприятиях куратор 

Участие в мероприятиях разного уровня и различной 

направленности 

куратор 

Участие в проектах и акциях РДШ (по плану работы РДШ) куратор 

Акция «Засветись Сургут» куратор 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» куратор 

Проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» куратор 

Экскурсии, экспеди-

ции, походы 

Экскурсии по историческим и памятным местам 

города 

куратор 

 Организация экскурсий в пожарную часть куратор 

Совместная работа с туристическими фирмами (по 

договору) 

куратор 

Организация походов на выставки, театральные 

постановки, Сургутская филармония, библиотеки, развлекательные 

центры 

куратор 

Профориентация Видеоролики «Профессии наших родителей» куратор 

 Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

куратор 

Участие в исследовательском проекте «Мой выбор» куратор 

Участие в программах, направленных на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая 

перемена» 

куратор 



 

 

«Курсы предпрофильной подготовки» по различным видам профилей куратор 

Участие во Всероссийском конкурсе 

добровольческих проектов «От сердца к сердцу» 

куратор 

Гимназические и со-

циальные медиа 

Участие в создании и наполнении информации для сайта гимназии куратор 

 Публикации в газете «Мир гимназиста» куратор 

Съемка и монтаж Гимназических новостей куратор 

Вовлечение обучающихся на страницы BK, Instagram куратор 

Участие в съёмках информационных и праздничных роликов куратор 

Монтаж и сборка видеороликов куратор 

Участие во всероссийских, муниципальных, городских акциях, проек-

тах. 

куратор 

Организация пред-

метно-эстетической 

среды 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам 

куратор 

Оформление гимназии к праздничным датам и значимым событиям 

(оформление кабинетов, окон гимназии) 

куратор 

Работа с родителями Родительские собрания по параллелям (по графику) куратор 

 Участие в заседаниях Управляющего Совета куратор 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспи-

тания детей 

куратор 

Информационное оповещение родителей через сайт гимназии, BK, со-

циальные сети 

куратор 

Индивидуальные консультации куратор 

Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на 

разных видах учёта, неблагополучными семьями по вопросам воспита-

ния и обучения детей 

куратор 

Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях куратор 

Участие в проекте «Родительский патруль» куратор 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

куратор 

Участие в работе городского родительского собрания куратор 

Здоровьесбережение и 

профилактика 
Всемирный день отказа от курения куратор 

 Акция «Без наркотиков» куратор 

Акция «Здоровье» куратор 

Акция «Мы за жизнь без наркотиков» куратор 

Профилактические мероприятия «Профилактика ротовирусной инфек-

ции», «Грипп», «Осторожно туберкулез», средства защиты. 

куратор 

Мероприятия, направленные на снижение травматизма: профилактиче-

ские беседы на тему травматизма и причин возникновения несчастных 

случаев, инструктаж по технике безопасности с обучающимися и педа-

гогами 

куратор 

Мероприятия, направленные на профилактику суицида: конфликты, 

вопросы общения и взаимодействия в коллективе, родительско-детские 

отношения. 

куратор 

Профилактические мероприятия, направленные на профилактику пове-

денческих аддикций: компьютерная зависимость, наркомания, табако-

курение, алкоголизм. 

куратор 

Участие в акциях «Белая ромашка», «Всемирный день трезвости» куратор 

Проведение внеклассных мероприятий по физической культуре (эста-

феты, турниры, соревнования, спортивные праздники, конкурсы). 

куратор 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической куль-

туре. 

куратор 

Сдача норм ВФСК «ГТО» куратор 

Профилактическая работа с обучающимися (Служба медиации, индиви-

дуальные беседы, лекции, консультации, тренинги) 

куратор 

Культура для всех и 

для каждого 

Уроки литературы в театре куратор 

 Посещение концертов в Сургутской филармонии куратор 

Посещение гимназистами совместно со своей семьей выставок, спек-

таклей, кинофильмов 

куратор 

«BOOK-лист» куратор 

Буккроссинг куратор 

Экскурсии по символическим местам города: в музеи, в картинную га-

лерею, на предприятия, в парки, в кинотеатры. 

куратор 

Социально-культурные экскурсии в города и населенные пункты 

ХМАО-Югры, Тюменской области, РФ  для знакомства с исторически-

куратор 



 

 

ми событиями 

Социально-образовательный  туризм в страны изучаемого языка куратор 

 

 

ДЕКАБРЬ 

НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТ-

СТВЕННЫЕ 

Ключевые гимназические 

дела и события 

Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев Отечества» куратор 

 Классные часы «Все ребята знать должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

куратор 

Дни науки и культуры (научно-практическая конференция: защита 

проектов и исследовательских работ) 

куратор 

Новогодняя акция «Безопасные каникулы» куратор 

Новогодние праздники куратор 

Классное руководство Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

куратор 

 Классные часы «Все ребята знать должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

куратор 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: украшение 

классов, рекреаций, выпуск праздничных газет, подготовка поздрав-

лений и т.д.) 

куратор 

Проведение профилактических бесед и инструктажей перед канику-

лами 

куратор 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельного образования 

Я принимаю вызов 

Успешное чтение 

Разговоры о важном 

Я принимаю вызов 

Куратор, учителя 

ДОП Хореография Педагоги ДО 

Коммуникативные качества речи Педагоги ДО 

Шахматы Педагоги ДО 

Волейбол Педагоги ДО 

Воспитательное про-

странство урока 

Нетрадиционные уроки по предметам куратор 

 Уроки по Календарю знаменательных событий и дат куратор 

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению основам здоро-

вого питания 

куратор 

Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного солдата куратор 

Международный День Прав человека куратор 

Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества куратор 

Соуправление и детские 

общественные объедине-

ния (волонтерство, РДШ) 

Ежемесячные заседания Совета гимназистов куратор 

 Работа в классных коллективах в соответствии планов куратор 

Отчёты в классных коллективах о проделанной работе куратор 

Отчёты членов Совета гимназистов о проделанной работе на засе-

даниях 

куратор 

Участие в общегимназических мероприятиях куратор 

Участие в мероприятиях разного уровня и различной направленно-

сти 

куратор 

Участие в проектах и акциях РДШ (по плану работы РДШ) куратор 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» куратор 

Акция «Подарок бездомному» куратор 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Экскурсии по историческим и памятным местам 

города 

куратор 

Организация экскурсий в пожарную часть куратор 

Совместная работа с туристическими фирмами (по 

договору) 

куратор 

Организация походов на выставки, театральные 

постановки, Сургутская филармония, библиотеки, развлекательные 

центры 

куратор 

Профориентация Классный час «Человек в семье» куратор 

Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

куратор 

Участие в исследовательском проекте «Мой выбор» куратор 

Участие в программах, направленных на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Боль-

куратор 



 

 

шая перемена» 

«Курсы предпрофильной подготовки» по различным видам профи-

лей 

куратор 

Участие во Всероссийском конкурсе 

добровольческих проектов «От сердца к сердцу» 

куратор 

Гимназические и соци-

альные медиа 

Участие в создании и наполнении информации для сайта гимназии куратор 

Публикации в газете «Мир гимназиста» куратор 

Съемка и монтаж Гимназических новостей куратор 

Вовлечение обучающихся на страницы BK, Instagram куратор 

Участие в съёмках информационных и праздничных роликов куратор 

Монтаж и сборка видеороликов куратор 

Участие во всероссийских, муниципальных, городских акциях, про-

ектах. 

куратор 

Организация предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам 

куратор 

Оформление рекреаций к новому году куратор 

Оформление гимназии к праздничным датам и значимым событиям 

(оформление кабинетов, окон гимназии) 

куратор 

Работа с родителями Участие в заседаниях Управляющего Совета куратор 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей 

куратор 

Информационное оповещение родителей через сайт гимназии, BK, 

социальные сети 

куратор 

Индивидуальные консультации куратор 

Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на 

разных видах учёта, неблагополучными семьями по вопросам вос-

питания и обучения детей 

куратор 

Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях куратор 

Участие в проекте «Родительский патруль» куратор 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

куратор 

Участие в работе городского родительского собрания куратор 

Здоровьесбережение и 

профилактика 

Культура для всех и для 

каждого 

Акция «Без наркотиков» куратор 

Акция «Здоровье» куратор 

Акция «Мы за жизнь без наркотиков» куратор 

Акция Международный день инвалида куратор 

Профилактические мероприятия «Профилактика ротовирусной ин-

фекции», «Грипп», «Осторожно туберкулез», средства защиты. 

куратор 

Мероприятия, направленные на снижение травматизма: профилак-

тические беседы на тему травматизма и причин возникновения 

несчастных случаев, инструктаж по технике безопасности с обуча-

ющимися и педагогами 

куратор 

Мероприятия, направленные на профилактику суицида: конфликты, 

вопросы общения и взаимодействия в коллективе, родительско-

детские отношения. 

куратор 

Профилактические мероприятия, направленные на профилактику 

поведенческих аддикций: компьютерная зависимость, наркомания, 

табакокурение, алкоголизм. 

куратор 

Участие в акциях «Белая ромашка», «Всемирный день трезвости» куратор 

Проведение внеклассных мероприятий по физической культуре 

(эстафеты, турниры, соревнования, спортивные праздники, конкур-

сы). 

куратор 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической 

культуре. 

куратор 

Сдача норм ВФСК «ГТО» куратор 

Профилактическая работа с обучающимися (Служба медиации, ин-

дивидуальные беседы, лекции, консультации, тренинги) 

куратор 

Уроки литературы в театре куратор 

Посещение концертов в Сургутской филармонии куратор 

Посещение гимназистами совместно со своей семьей выставок, 

спектаклей, кинофильмов 

куратор 

«BOOK-лист» куратор 

Буккроссинг куратор 

Экскурсии по символическим местам города: в музеи, в картинную 

галерею, на предприятия, в парки, в кинотеатры. 

куратор 

Социально-культурные экскурсии в города и населенные пункты 

ХМАО-Югры, Тюменской области, РФ  для знакомства с историче-

куратор 



 

 

скими событиями 

Социально-образовательный  туризм в страны изучаемого языка куратор 

 

ЯНВАРЬ 

НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

Ключевые гимназические 

дела и события 

Рождественская неделя куратор 

Фестиваль детского и юношеского творчества 

«СГЛС зажигает суперзвезду» 

куратор 

Классное руководство Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

куратор 

Рождественская Неделя куратор 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельного образования 

Разговоры о важном 

Я принимаю вызов 

Успешное чтение 

Хореография 

Коммуникативные качества речи 

Шахматы 

Куратор, учителя, 

педагоги ДО 

 

Воспитательное про-

странство урока 

Нетрадиционные уроки по предметам, воспитательная составляющая на 

каждом уроке 

Учителя- пред-

метники 

Уроки по Календарю знаменательных событий и дат куратор 

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению основам здорового 

питания 

куратор 

«Сладкое письмо солдату» куратор 

Соуправление и детские 

общественные объедине-

ния (волонтерство, РДШ) 

Ежемесячные заседания Совета гимназистов куратор 

Работа в классных коллективах в соответствии планов куратор 

Отчёты в классных коллективах о проделанной работе куратор 

Отчёты членов Совета гимназистов о проделанной 

работе на заседаниях 

куратор 

Участие в общегимназических мероприятиях куратор 

Участие в мероприятиях разного уровня и различной направленности куратор 

Участие в проектах и акциях РДШ (по плану работы РДШ) куратор 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» куратор 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Экскурсии по историческим и памятным местам 

города 

куратор 

Организация экскурсий в пожарную часть куратор 

Совместная работа с туристическими фирмами (по договору) куратор 

Организация походов на выставки, театральные 

постановки, Сургутская филармония, библиотеки, развлекательные цен-

тры 

куратор 

Профориентация Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

куратор 

Участие в исследовательском проекте «Мой выбор» куратор 

Участие в программах, направленных на реализацию национальных про-

ектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая пере-

мена» 

куратор 

«Курсы предпрофильной подготовки» по различным видам профилей куратор 

Гимназические и соци-

альные медиа 

Участие в создании и наполнении информации для сайта гимназии куратор 

Публикации в газете «Мир гимназиста» куратор 

Съемка и монтаж Гимназических новостей куратор 

Вовлечение обучающихся на страницы BK куратор 

Участие в съёмках информационных и праздничных роликов куратор 

Монтаж и сборка видеороликов куратор 

Участие во всероссийских, муниципальных, городских акциях, проектах. куратор 

Организация предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам 

куратор 

Оформление гимназии к праздничным датам и значимым событиям 

(оформление кабинетов, окон гимназии) 

куратор 

Работа с родителями Участие в заседаниях Управляющего Совета куратор 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспи-

тания детей 

куратор 

Информационное оповещение родителей через сайт гимназии, BK, соци-

альные сети 

куратор 

Индивидуальные консультации куратор 

Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на раз- куратор 



 

 

ных видах учёта, неблагополучными семьями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях куратор 

Участие в проекте «Родительский патруль» куратор 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

куратор 

Участие в работе городского родительского собрания куратор 

Здоровьесбережение и 

профилактика 
Акция «Без наркотиков» куратор 

Акция «Здоровье» куратор 

Акция «Мы за жизнь без наркотиков» куратор 

Профилактические мероприятия «Профилактика ротовирусной инфек-

ции», «Грипп», «Осторожно туберкулез», средства защиты. 

куратор 

Мероприятия, направленные на снижение травматизма: профилактиче-

ские беседы на тему травматизма и причин возникновения несчастных 

случаев, инструктаж по технике безопасности с обучающимися и педаго-

гами 

куратор 

Мероприятия, направленные на профилактику суицида: конфликты, во-

просы общения и взаимодействия в коллективе, родительско-детские 

отношения. 

куратор 

Профилактические мероприятия, направленные на профилактику пове-

денческих аддикций: компьютерная зависимость, наркомания, табакоку-

рение, алкоголизм. 

Куратор, соци-

альный педагог, 

педагог-психолог 

Участие в акциях «Белая ромашка», «Всемирный день трезвости» куратор 

Проведение внеклассных мероприятий по физической культуре (эстафе-

ты, турниры, соревнования, спортивные праздники, конкурсы). 

куратор 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической куль-

туре. 

куратор 

Сдача норм ВФСК «ГТО» куратор 

Профилактическая работа с обучающимися (Служба медиации, индиви-

дуальные беседы, лекции, консультации, тренинги) 

куратор 

Культура для всех и для 

каждого 

Уроки литературы в театре куратор 

Посещение концертов в Сургутской филармонии куратор 

Посещение гимназистами совместно со своей семьей выставок, спектак-

лей, кинофильмов 

куратор 

«BOOK-лист» куратор 

Буккроссинг куратор 

Экскурсии по символическим местам города: в музеи, в картинную гале-

рею, на предприятия, в парки, в кинотеатры. 

куратор 

Социально-культурные экскурсии в города и населенные пункты ХМАО-

Югры, Тюменской области, РФ  для знакомства с историческими событи-

ями 

куратор 

Социально-образовательный  туризм в страны изучаемого языка куратор 

 

ФЕВРАЛЬ 

НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТ-

СТВЕННЫЕ 

Ключевые гимназические 

дела и события 

Классные часы в рамках Недели безопасного Интернета куратор 

Акция «Сладкое письмо солдату» куратор 

Акция «Живые цветы на снегу» куратор 

Активности к Дню защитника Отечества куратор 

Единый урок, посвящённый Дню Защитников Отечества куратор 

Классное руководство Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

куратор 

Участие в месячнике военно-патриотической работы «Я – патриот России» куратор 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельного образования 

Я принимаю вызов куратор 

Хореография куратор 

Коммуникативные качества речи куратор 

Шахматы куратор 

Юный стрелок куратор 

Воспитательное про-

странство урока 

Нетрадиционные уроки по предметам куратор 

Уроки по Календарю знаменательных событий и дат куратор 

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению основам здорового 

питания 

куратор 

Соуправление и детские 

общественные объедине-

Ежемесячные заседания Совета гимназистов куратор 

Работа в классных коллективах в соответствии планов куратор 



 

 

ния (волонтерство, РДШ) Отчёты в классных коллективах о проделанной работе куратор 

Отчёты членов Совета гимназистов о проделанной 

работе на заседаниях 

куратор 

Участие в общегимназических мероприятиях куратор 

Участие в мероприятиях разного уровня и различной 

направленности 

куратор 

Участие в проектах и акциях РДШ (по плану работы 

РДШ) 

куратор 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» куратор 

Акция «Сладкое письмо солдату» куратор 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Экскурсии по историческим и памятным местам 

города 

куратор 

Организация экскурсий в пожарную часть куратор 

Совместная работа с туристическими фирмами (по 

договору) 

куратор 

Организация походов на выставки, театральные 

постановки, Сургутская филармония, библиотеки, развлекательные центры 

куратор 

Профориентация Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

куратор 

Участие в исследовательском проекте «Мой выбор» куратор 

Участие в программах, направленных на реализацию национальных проек-

тов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая перемена» 

куратор 

«Курсы предпрофильной подготовки» по различным видам профилей куратор 

Гимназические и соци-

альные медиа 

Участие в создании и наполнении информации для сайта гимназии куратор 

Публикации в газете «Мир гимназиста» куратор 

Съемка и монтаж Гимназических новостей куратор 

Вовлечение обучающихся на страницы BK, Instagram куратор 

Участие в съёмках информационных и праздничных роликов куратор 

Монтаж и сборка видеороликов куратор 

Участие во всероссийских, муниципальных, городских акциях, проектах. куратор 

Организация предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам 

куратор 

Оформление гимназии к праздничным датам и значимым событиям 

(оформление кабинетов, окон гимназии) 

куратор 

Работа с родителями Участие в заседаниях Управляющего Совета куратор 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспита-

ния детей 

куратор 

Информационное оповещение родителей через сайт гимназии, BK, соци-

альные сети 

куратор 

Индивидуальные консультации куратор 

Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на раз-

ных видах учёта, неблагополучными семьями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

куратор 

Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях куратор 

Участие в проекте «Родительский патруль» куратор 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений 

куратор 

Участие в работе городского родительского собрания куратор 

Здоровьесбережение и 

профилактика 
Акция «Без наркотиков» куратор 

Акция «Здоровье» куратор 

Акция «Мы за жизнь без наркотиков» куратор 

Профилактические мероприятия «Профилактика ротовирусной инфекции», 

«Грипп», «Осторожно туберкулез», средства защиты. 

куратор 

Мероприятия, направленные на снижение травматизма: профилактические 

беседы на тему травматизма и причин возникновения несчастных случаев, 

инструктаж по технике безопасности с обучающимися и педагогами 

куратор 

Мероприятия, направленные на профилактику суицида: конфликты, вопро-

сы общения и взаимодействия в коллективе, родительско-детские отноше-

ния. 

куратор 

Профилактические мероприятия, направленные на профилактику поведен-

ческих аддикций: компьютерная зависимость, наркомания, табакокурение, 

алкоголизм. 

куратор 

Участие в акциях «Белая ромашка», «Всемирный день трезвости» куратор 

Проведение внеклассных мероприятий по физической культуре (эстафеты, 

турниры, соревнования, спортивные праздники, конкурсы). 

куратор 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культу-

ре. 

куратор 



 

 

Сдача норм ВФСК «ГТО» куратор 

Профилактическая работа с обучающимися (Служба медиации, индивиду-

альные беседы, лекции, консультации, тренинги) 

куратор 

Культура для всех и для 

каждого 

Уроки литературы в театре куратор 

Посещение концертов в Сургутской филармонии куратор 

Посещение гимназистами совместно со своей семьей выставок, спектаклей, 

кинофильмов 

куратор 

«BOOK-лист» куратор 

Буккроссинг куратор 

Экскурсии по символическим местам города: в музеи, в картинную гале-

рею, на предприятия, в парки, в кинотеатры. 

куратор 

Социально-культурные экскурсии в города и населенные пункты ХМАО-

Югры, Тюменской области, РФ  для знакомства с историческими события-

ми 

куратор 

Социально-образовательный  туризм в страны изучаемого языка куратор 

 

МАРТ 

НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТ-

СТВЕННЫЕ 

Ключевые гимназические 

дела и события 

Праздничный концерт «В этот день особенный», посвящённый 8 Марта куратор 

День театра куратор 

Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской неделе детской книги куратор 

Классное руководство Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

куратор 

Подготовка и участие в празднике «Широкая Масленица» куратор 

Акция «Безопасный Интернет» куратор 

Беседы о правильном питании куратор 

Классные мероприятия, посвящённые празднику 8 Марта куратор 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельного образования 

Я принимаю вызов, Разговоры о важном Куратор, учи-

теля, педагоги 

ДО 

 

Хореография 

Коммуникативные качества речи 

Шахматы, волейбол, 3Д- моделирование 

Воспитательное про-

странство урока 

Нетрадиционные уроки по предметам, воспитательная составляющая на 

всех уроках 

куратор 

Уроки по Календарю знаменательных событий и дат куратор 

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению основам здорового 

питания 

куратор 

Урок правовой культуры «Имею право знать» куратор 

Соуправление и детские 

общественные объедине-

ния (волонтерство, РДШ) 

Ежемесячные заседания Совета гимназистов куратор 

Работа в классных коллективах в соответствии планов куратор 

Отчёты в классных коллективах о проделанной работе куратор 

Отчёты членов Совета гимназистов о проделанной 

работе на заседаниях 

куратор 

Участие в общегимназических мероприятиях куратор 

Участие в мероприятиях разного уровня и различной 

направленности 

куратор 

Участие в проектах и акциях РДШ (по плану работы РДШ) куратор 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» куратор 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Экскурсии по историческим и памятным местам 

города 

куратор 

Организация экскурсий в пожарную часть куратор 

Совместная работа с туристическими фирмами (по договору) куратор 

Организация походов на выставки, театральные постановки, Сургутская 

филармония, библиотеки, развлекательные центры 

куратор 

Профориентация Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

куратор 

Участие в исследовательском проекте «Мой выбор» куратор 

Участие в программах, направленных на реализацию национальных проек-

тов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая перемена» 

куратор 

«Курсы предпрофильной подготовки» по различным видам профилей куратор 

Праздник «Моя мама лучше всех» куратор 

Гимназические и соци-

альные медиа 

Участие в создании и наполнении информации для сайта гимназии куратор 

Публикации в газете «Мир гимназиста» куратор 

Съемка и монтаж Гимназических новостей куратор 

Вовлечение обучающихся на страницы BK куратор 

Участие в съёмках информационных и праздничных роликов куратор 



 

 

Монтаж и сборка видеороликов куратор 

Участие во всероссийских, муниципальных, городских акциях, проектах. куратор 

Организация предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам 

куратор 

Оформление гимназии к праздничным датам и значимым событиям 

(оформление кабинетов, окон гимназии) 

куратор 

Работа с родителями Участие в заседаниях Управляющего Совета куратор 

Родительские собрания по параллелям (по графику) куратор 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспита-

ния детей 

куратор 

Информационное оповещение родителей через сайт гимназии, BK, соци-

альные сети 

куратор 

Индивидуальные консультации куратор 

Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на раз-

ных видах учёта, неблагополучными семьями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

куратор 

Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях куратор 

Участие в проекте «Родительский патруль» куратор 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений 

куратор 

Участие в работе городского родительского собрания куратор 

Здоровьесбережение и 

профилактика 
Акция «Без наркотиков» куратор 

Акция «Здоровье» куратор 

Акция «Мы за жизнь без наркотиков» куратор 

Профилактические мероприятия «Профилактика ротовирусной инфекции», 

«Грипп», «Осторожно туберкулез», средства защиты. 

куратор 

Мероприятия, направленные на снижение травматизма: профилактические 

беседы на тему травматизма и причин возникновения несчастных случаев, 

инструктаж по технике безопасности с обучающимися и педагогами 

куратор 

Мероприятия, направленные на профилактику суицида: конфликты, вопро-

сы общения и взаимодействия в коллективе, родительско-детские отноше-

ния. 

куратор 

Профилактические мероприятия, направленные на профилактику поведен-

ческих аддикций: компьютерная зависимость, наркомания, табакокурение, 

алкоголизм. 

куратор 

Участие в акциях «Белая ромашка», «Всемирный день трезвости» куратор 

Проведение внеклассных мероприятий по физической культуре (эстафеты, 

турниры, соревнования, спортивные праздники, конкурсы). 

куратор 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культу-

ре. 

куратор 

Сдача норм ВФСК «ГТО» куратор 

Профилактическая работа с обучающимися (Служба медиации, индивиду-

альные беседы, лекции, консультации, тренинги) 

куратор 

Междисциплинарный проект ИЗО и психология «Я – Есть!» куратор 

Культура для всех и для 

каждого 

Уроки литературы в театре куратор 

Посещение концертов в Сургутской филармонии куратор 

Посещение гимназистами совместно со своей семьей выставок, спектаклей, 

кинофильмов 

куратор 

«BOOK-лист» куратор 

Буккроссинг куратор 

Экскурсии по символическим местам города: в музеи, в картинную гале-

рею, на предприятия, в парки, в кинотеатры. 

куратор 

Социально-культурные экскурсии в города и населенные пункты ХМАО-

Югры, Тюменской области, РФ  для знакомства с историческими события-

ми 

куратор 

Социально-образовательный  туризм в страны изучаемого языка куратор 

 

АПРЕЛЬ 

НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

Ключевые гимназические 

дела и события 

Урок здоровья «О здоровом питании» куратор 

Гагаринский урок «Космос и мы» куратор 

Беседы об экологической опасности куратор 

Конкурс рисунков «Безопасность, экология, природа и мы» куратор 

Уроки мужества, посвященные героям Великой Отечественной войны куратор 

Классное руководство Проведение классных часов по планам классных руководителей куратор 



 

 

Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню здоровья куратор 

Гагаринский урок «Космос и мы» куратор 

День земли. Акция «Гимназия – чистый, зелёный двор» куратор 

Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» куратор 

Проведение классных часов в рамках Дня защиты детей куратор 

Участие в акции «Читаем детям о войне» куратор 

Участие в праздничные мероприятиях, посвящённых Дню Победы куратор 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельного образования 

Разговоры о важном куратор 

Я принимаю вызов Куратор, учителя- 

предметники, 

педагогиДО 

 

Успешное чтение 

Волейбол 

3-Д моделирование 

Нелинейный монтаж 

Хореография 

Воспитательное про-

странство урока 

Нетрадиционные уроки по предметам, воспитательная составляющая на 

всех уроках 

Куратор, учителя- 

предметники 

Уроки по Календарю знаменательных событий и дат куратор 

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению основам здорового 

питания 

куратор 

Гагаринский урок «Космос – это мы» куратор 

Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню здоровья куратор 

Урок по окружающему миру «Берегите нашу Природу» куратор 

Соуправление и детские 

общественные объедине-

ния (волонтерство, РДШ) 

Единый урок безопасности жизнедеятельности куратор 

Работа в классных коллективах в соответствии планов куратор 

Отчёты в классных коллективах о проделанной работе куратор 

Отчёты членов Совета гимназистов о проделанной 

работе на заседаниях 

куратор 

Участие в общегимназических мероприятиях куратор 

Участие в мероприятиях разного уровня и различной направленности куратор 

Участие в проектах и акциях РДШ (по плану работы РДШ) куратор 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» куратор 

Городская благотворительная акция «Белая ромашка» куратор 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Экскурсии по историческим и памятным местам города куратор 

Организация экскурсий в пожарную часть куратор 

Совместная работа с туристическими фирмами (по 

договору) 

куратор 

Организация походов на выставки, театральные 

постановки, Сургутская филармония, библиотеки, развлекательные центры 

куратор 

Профориентация Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

куратор 

Участие в исследовательском проекте «Мой выбор» куратор 

Участие в программах, направленных на реализацию национальных проек-

тов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая перемена» 

куратор 

«Курсы предпрофильной подготовки» по различным видам профилей куратор 

Посещение специализированной выставки «Образование и карьера». куратор 

Гимназические и соци-

альные медиа 

Участие в создании и наполнении информации для сайта гимназии куратор 

Публикации в газете «Мир гимназиста» куратор 

Съемка и монтаж Гимназических новостей куратор 

Вовлечение обучающихся на страницы BK, Instagram куратор 

Участие в съёмках информационных и праздничных роликов куратор 

Монтаж и сборка видеороликов куратор 

Участие во всероссийских, муниципальных, городских акциях, проектах. куратор 

Организация предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам 

куратор 

Оформление гимназии к праздничным датам и значимым событиям 

(оформление кабинетов, окон гимназии) 

куратор 

Работа с родителями Участие в заседаниях Управляющего Совета куратор 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспита-

ния детей 

куратор 

Информационное оповещение родителей через сайт гимназии, BK, соци-

альные сети 

куратор 

Индивидуальные консультации куратор 

Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на раз-

ных видах учёта, неблагополучными семьями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

 

Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях куратор 

Участие в проекте «Родительский патруль» куратор 



 

 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений 

куратор 

Участие в работе городского родительского собрания куратор 

Здоровьесбережение и 

профилактика 
Акция «Без наркотиков» куратор 

Акция «Здоровье» куратор 

Акция «Мы за жизнь без наркотиков» куратор 

Профилактические мероприятия «Профилактика ротовирусной инфекции», 

«Грипп», «Осторожно туберкулез», средства защиты. 

куратор 

Мероприятия, направленные на снижение травматизма: профилактические 

беседы на тему травматизма и причин возникновения несчастных случаев, 

инструктаж по технике безопасности с обучающимися и педагогами 

куратор 

Мероприятия, направленные на профилактику суицида: конфликты, вопро-

сы общения и взаимодействия в коллективе, родительско-детские отноше-

ния. 

куратор 

Профилактические мероприятия, направленные на профилактику поведен-

ческих аддикций: компьютерная зависимость, наркомания, табакокурение, 

алкоголизм. 

куратор 

Участие в акциях «Белая ромашка», «Всемирный день трезвости» куратор 

Проведение внеклассных мероприятий по физической культуре (эстафеты, 

турниры, соревнования, спортивные праздники, конкурсы). 

куратор 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культу-

ре. 

куратор 

Сдача норм ВФСК «ГТО» куратор 

Профилактическая работа с обучающимися (Служба медиации, индивиду-

альные беседы, лекции, консультации, тренинги) 

куратор 

Междисциплинарный проект ИЗО и психология «Я – Есть!» куратор 

Акция Всемирный день здоровья куратор 

Культура для всех и для 

каждого 

Уроки литературы в театре куратор 

Посещение концертов в Сургутской филармонии куратор 

Посещение гимназистами совместно со своей семьей выставок, спектаклей, 

кинофильмов 

куратор 

«BOOK-лист» куратор 

Буккроссинг куратор 

Экскурсии по символическим местам города: в музеи, в картинную гале-

рею, на предприятия, в парки, в кинотеатры. 

куратор 

Социально-культурные экскурсии в города и населенные пункты ХМАО-

Югры, Тюменской области, РФ  для знакомства с историческими события-

ми 

куратор 

Социально-образовательный  туризм в страны изучаемого языка куратор 

 

МАЙ 

НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

Ключевые гимназические 

дела и события 

Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна 

Победа» 

куратор 

Смотр строя и песни  

 

куратор 

Уроки мужества, посвященные героям Великой 

Отечественной войны 

куратор 

Возложение цветов к обелиску Славы куратор 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» куратор 

Единый урок, посвящённый  Дню семьи куратор 

Торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного года куратор 

Классное руководство Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

куратор 

Участие в акции «Читаем детям о войне» куратор 

Участие в праздничные мероприятиях, посвящённых Дню Победы куратор 

Участие в возложении цветов к обелиску Славы куратор 

Линейки, посвящённые окончанию учебного года куратор 

Проведение инструктажей перед летними каникулами «Безопасное лето» куратор 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельного образования 

Куратор, учителя-

предметники, пе-

дагогиДО 

 

Разговоры о важном. Я принимаю вызов 

Успешное чтение 

Шахматы 

3-Д моделирование, нелинейный монтаж, волейбол 

 

Воспитательное про-

странство урока 

Нетрадиционные уроки по предметам, воспитательная составляющая на 

каждом уроке 

Куратор, учителя-

предметники 



 

 

Уроки по Календарю знаменательных событий и дат куратор 

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению основам здорового 

питания 

куратор 

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о войне» куратор 

Урок, посвящённый  Дню славянской письменности куратор 

Соуправление и детские 

общественные объедине-

ния (волонтерство, РДШ) 

Ежемесячные заседания Совета гимназистов куратор 

Работа в классных коллективах в соответствии планов куратор 

Отчёты в классных коллективах о проделанной работе куратор 

Отчёты членов Совета гимназистов о проделанной 

работе на заседаниях 

куратор 

Участие в общегимназических мероприятиях куратор 

Участие в мероприятиях разного уровня и различной 

направленности 

куратор 

Участие в проектах и акциях РДШ (по плану работы 

РДШ) 

куратор 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» куратор 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Экскурсии по историческим и памятным местам 

города 

куратор 

Организация экскурсий в пожарную часть куратор 

Совместная работа с туристическими фирмами (по 

договору) 

куратор 

Организация походов на выставки, театральные 

постановки, Сургутская филармония, библиотеки, развлекательные цен-

тры 

куратор 

Профориентация Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

куратор 

Участие в исследовательском проекте «Мой выбор» куратор 

Участие в программах, направленных на реализацию национальных про-

ектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая пере-

мена» 

куратор 

«Курсы предпрофильной подготовки» по различным видам профилей куратор 

Гимназические и соци-

альные медиа 

Участие в создании и наполнении информации для сайта гимназии куратор 

Публикации в газете «Мир гимназиста» куратор 

Съемка и монтаж Гимназических новостей куратор 

Вовлечение обучающихся на страницы BK, Instagram куратор 

Участие в съёмках информационных и праздничных роликов куратор 

Монтаж и сборка видеороликов куратор 

Участие во всероссийских, муниципальных, городских акциях, проектах. куратор 

Организация предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам 

куратор 

Оформление гимназии к праздничным датам и значимым событиям 

(оформление кабинетов, окон гимназии) 

куратор 

Работа с родителями Участие в заседаниях Управляющего Совета куратор 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспи-

тания детей 

куратор 

Родительские собрания по параллелям (по графику) куратор 

Информационное оповещение родителей через сайт гимназии, BK, соци-

альные сети 

куратор 

Индивидуальные консультации куратор 

Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на раз-

ных видах учёта, неблагополучными семьями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

куратор 

Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях куратор 

Участие в проекте «Родительский патруль» куратор 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

куратор 

Участие в работе городского родительского собрания куратор 

Здоровьесбережение и 

профилактика 
Акция «Без наркотиков» куратор 

Акция «Здоровье» куратор 

Акция «Мы за жизнь без наркотиков» куратор 

Профилактические мероприятия «Профилактика ротовирусной инфек-

ции», «Грипп», «Осторожно туберкулез», средства защиты. 

куратор 

Мероприятия, направленные на снижение травматизма: профилактиче-

ские беседы на тему травматизма и причин возникновения несчастных 

случаев, инструктаж по технике безопасности с обучающимися и педаго-

гами 

куратор 

Мероприятия, направленные на профилактику суицида: конфликты, во- куратор 



 

 

просы общения и взаимодействия в коллективе, родительско-детские 

отношения. 

Профилактические мероприятия, направленные на профилактику пове-

денческих аддикций: компьютерная зависимость, наркомания, табакоку-

рение, алкоголизм. 

куратор 

Участие в акциях «Белая ромашка», «Всемирный день трезвости» куратор 

Проведение внеклассных мероприятий по физической культуре (эстафе-

ты, турниры, соревнования, спортивные праздники, конкурсы). 

куратор 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической куль-

туре. 

куратор 

Сдача норм ВФСК «ГТО» куратор 

Профилактическая работа с обучающимися (Служба медиации, индиви-

дуальные беседы, лекции, консультации, тренинги) 

куратор 

Междисциплинарный проект ИЗО и психология «Я – Есть!» куратор 

Акция Всемирный день здоровья куратор 

Акция Международный день борьбы за права инвалидов куратор 

Культура для всех и для 

каждого 

Уроки литературы в театре куратор 

Посещение концертов в Сургутской филармонии куратор 

Посещение гимназистами совместно со своей семьей выставок, спектак-

лей, кинофильмов 

куратор 

«BOOK-лист» куратор 

Буккроссинг8 куратор 

Экскурсии по символическим местам города: в музеи, в картинную гале-

рею, на предприятия, в парки, в кинотеатры. 

куратор 

Социально-культурные экскурсии в города и населенные пункты ХМАО-

Югры, Тюменской области, РФ  для знакомства с историческими событи-

ями 

куратор 

Социально-образовательный  туризм в страны изучаемого языка куратор 

 

     3.4.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

Модель учителя МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» 

     Учитель гимназии – компетентный, владеющий современными образовательными, в 

том числе информационными технологиями, человек, готовый работать в инновацион-

ном режиме. 

     Учитель гимназии – конкурентоспособный педагог, который постоянно повышает 

свой уровень квалификации, культурно образованный, готовый к диссеминации своего 

опыта в педагогическом сообществе. 

     Учитель гимназии – успешная, разносторонне образованная личность, активный 

участник жизни местного сообщества, приобщающий молодежь к базовым националь-

ным ценностям российского общества, представитель интеллектуальной элиты совре-

менной России. 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образователь-

ной программой начального общего образования.  

  Главной целью кадрового обеспечения учебно - воспитательного процесса явля-

ется стимулирование и мотивация потребности педагога в своем профессиональном ро-

сте. 

Достижения данной цели осуществляются через аттестацию педагогических кад-

ров, курсовую подготовку учителей, участие в конкурсах в рамках ПНПО, систему мето-

дической работы в гимназии.  

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками; 



 

 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пе-

речень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации тру-

да и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образова-

тельной организации, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

В основу должностных обязанностей  положены представленные в профессио-

нальном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, зани-

мающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтвержде-

ния их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления ква-

лификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их со-

ответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на ос-

нове оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, само-

стоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-

гогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образова-

тельных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муници-

пальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, форми-

руемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере труда. 

Гимназия  укомплектована вспомогательным персоналом. Описание кадровых 

условий образовательной организации может быть реализовано в виде таблицы. В ней 

целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень квалификации специали-

стов в соответствии с профессиональным стандартом "Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель)", с имеющимся кадровым потенциалом образователь-

ной организации. Это позволит определить состояние кадрового потенциала и наметить 

пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования может строиться по схеме: 

 должность; 

 должностные обязанности; 



 

 

 количество работников в образовательной организации (требует-

ся/имеется); 

 уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельно-

сти по проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями  профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

 

  



 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количе-

ство ра-

ботников 

в ОУ 

(требует-

ся/ имеет-

ся) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню квали-

фикации 

Фактический 

Директор гимна-

зии 

обеспечива-

ет системную 

образовательную 

и администра-

тивно-

хозяйственную 

работу образова-

тельного учре-

ждения. 

 

0/1 высшее профес-

сиональное об-

разование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление», «Ме-

неджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное об-

разование и до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

в области госу-

дарственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

высшее профес-

сиональное обра-

зование, 50 лет 

управленческой 

деятельности 

заместитель руко-

водителя 

координиру-

ет работу препо-

давателей, вос-

питателей, раз-

работку учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечи-

вает совершен-

ствование мето-

0/12 высшее профес-

сиональное об-

разование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление», «Ме-

неджмент», 

5 заместителей 

директора имеют 

высшее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование в 

области «Ме-

неджмента Обра-



 

 

дов организации 

образовательного 

процесса. Осу-

ществляет кон-

троль за каче-

ством образова-

тельного процес-

са. 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное об-

разование и до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

в области госу-

дарственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

зования» и стаж 

работы на педа-

гогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 10 лет. 

1 человек имеет 

ученую степень 

к.п.н., 6 человек 

имеют высшее 

профессиональ-

ное образование 

и значительный 

стаж управленче-

ской деятельно-

сти. 

учитель осуществляет 

обучение и вос-

питание обуча-

ющихся, способ-

ствует формиро-

ванию общей 

культуры лично-

сти, социализа-

ции, осознанного 

выбора и освое-

ния образова-

тельных про-

грамм. 

110/110 высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, соот-

ветствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее 

профессиональ-

ное образование 

и дополнитель-

ное профессио-

нальное образо-

вание по 

направлению 

деятельности в 

18 молодых спе-

циалистов, выс-

шее образование 

не имеют 3 педа-

гога, высшую 

квалификацион-

ную категорию 

имеют 79 учите-

лей. 



 

 

образователь-

ном учреждении 

без предъявле-

ния требований 

к стажу работы. 

педагог-

организатор 

содействует раз-

витию личности, 

талантов и спо-

собностей, фор-

мированию об-

щей культуры 

обучающихся, 

расширению со-

циальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит воспи-

тательные и 

иные мероприя-

тия. Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

0,5/1 высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» ли-

бо в области, 

соответствую-

щей профилю 

работы, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

высшее профес-

сиональное обра-

зование, стаж ра-

боты 3 года 

социальный  

педагог 

осуществляет 

комплекс меро-

приятий по вос-

питанию, обра-

зованию, разви-

тию и социаль-

ной защите лич-

ности в учрежде-

ниях, организа-

циях и по месту 

жительства обу-

чающихся. 

0/1 высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшее профес-

сиональное обра-

зование по спе-

циальности 

«Психология», 

стаж работы 1 

год 

учитель-логопед. осуществляет 

работу, направ-

ленную на мак-

симальную кор-

рекцию недо-

статков в разви-

тии у обучаю-

щихся. 

0/1 высшее профес-

сиональное об-

разование в об-

ласти дефекто-

логии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшее профес-

сиональное обра-

зование в обла-

сти дефектоло-

гии, первая ква-

лификационная 

категория 

педагог-психолог осуществля-

ет профессио-

0/3 высшее 

профессиональ-

2 педагога пси-

холога  имеют 



 

 

нальную дея-

тельность, 

направленную на 

сохранение пси-

хического, сома-

тического и со-

циального благо-

получия обуча-

ющихся 

ное образование 

или среднее 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее 

профессиональ-

ное образование 

и дополнитель-

ное профессио-

нальное образо-

вание по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшую квали-

фикационную 

категорию, 1-  

молодой специа-

лист 

воспитатель осуществля-

ет деятельность 

по воспитанию 

детей. Осу-

ществляет изу-

чение личности 

обучающихся, 

содействует ро-

сту их познава-

тельной мотива-

ции, формирова-

нию компетент-

ностей 

8/8 высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее 

профессиональ-

ное образование 

и дополнитель-

ное профессио-

нальное образо-

вание по 

направлению 

6 воспитателей 

имеют высшее 

профессиональ-

ное образование, 

4 из них имеют 

высшую квали-

фикационную 

категорию, 2 – 

молодые специа-

листы, 2 воспи-

тателя имеют 

средне-

специальное об-

разование, выс-

шую квалифика-

ционную катего-

рию. 



 

 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

тьютор организует про-

цесс индивиду-

альной работы с 

обучающимися 

по выявлению, 

формированию и 

развитию их по-

знавательных 

интересов 

0/1 высшее 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» и 

стаж педагоги-

ческой работы 

не менее 2 лет. 

высшее профес-

сиональное обра-

зование, стаж ра-

боты 8 лет 

педагог допол-

нительного обра-

зования 

осуществляет 

дополнительное 

образование обу-

чающихся в со-

ответствии с об-

разовательной 

программой, раз-

вивает их разно-

образную твор-

ческую деятель-

ность 

10/10 высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование в об-

ласти, соответ-

ствующей про-

филю кружка, 

секции, студии, 

клубного и ино-

го детского объ-

единения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее 

профессиональ-

ное образование 

и дополнитель-

ное профессио-

нальное образо-

вание по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

2 педагога из 10 

имеют среднее- 

профессиональ-

ное образование, 

8 высшее. 

музыкальный 

руководитель 

осуществляет 

развитие музы-

кальных способ-

ностей и эмоци-

0/1 высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

среднее профес-

сиональное обра-

зование 



 

 

ональной сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический 

вкус, используя 

разные виды и 

формы организа-

ции музыкальной 

деятельности. 

сиональное об-

разование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональ-

ное владение 

техникой ис-

полнения на му-

зыкальном ин-

струменте без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

преподаватель-

организатор ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

осуществляет 

обучение и вос-

питание обуча-

ющихся с учётом 

специфики курса 

ОБЖ. Организу-

ет, планирует и 

проводит учеб-

ные, в том числе 

факультативные 

и внеурочные 

занятия, исполь-

зуя разнообраз-

ные формы, при-

ёмы, методы и 

средства обуче-

ния 

1/1 высшее профес-

сиональное об-

разование и 

профессиональ-

ная подготовка 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без предъяв-

ления требова-

ний к стажу ра-

боты, либо 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж рабо-

ты по специаль-

ности не менее 

3 лет, либо 

среднее профес-

сиональное (во-

енное) образо-

вание и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование в 

области образо-

вания и педаго-

гики и стаж ра-

боты по специ-

альности не ме-

нее 3 лет 

высшее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлению 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика», стаж 

более 3 лет 



 

 

библиотекарь обеспечивает до-

ступ обучаю-

щихся к инфор-

мационным ре-

сурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

3/2 высшее или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

специальности 

«Библиотечно-

информацион-

ная деятель-

ность». 

Среднее специ-

альное образова-

ние, переподго-

товка 

диспетчер обра-

зовательного 

учреждения 

участвует в 

составлении рас-

писания занятий 

и осуществлении 

оперативного ре-

гулирования ор-

ганизации обра-

зовательного 

процесса 

1/0 среднее профес-

сиональное об-

разование в об-

ласти организа-

ции труда без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

- 

лаборант следит за ис-

правным состоя-

нием лаборатор-

ного оборудова-

ния, осуществля-

ет его наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению экс-

периментов 

5/5 среднее профес-

сиональное об-

разование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

или начальное 

профессиональ-

ное образование 

и стаж работы 

по специально-

сти не менее 

2 лет. 

Среднее и выс-

шее образование, 

курсовая подго-

товка, стаж в 

данной должно-

сти более 2 лет. 

бухгалтер выполняет рабо-

ту по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

6/6 бухгалтер II ка-

тегории: высшее 

профессиональ-

ное (экономиче-

ское) образова-

ние без предъ-

явления требо-

ваний к стажу 

работы или 

среднее профес-

сиональное 

(экономическое) 

образование и 

стаж работы в 

должности бух-

Высшее (эконо-

мическое) обра-

зование, стаж ра-

боты от 5 лет. 



 

 

галтера не менее 

3 лет. Бухгал-

тер: среднее 

профессиональ-

ное (экономиче-

ское) образова-

ние без предъ-

явления требо-

ваний к стажу 

работы или спе-

циальная подго-

товка по уста-

новленной про-

грамме и стаж 

работы по учёту 

и контролю не 

менее 3 лет. 

 

  



 

 

Основные направления работы с педагогическими кадрами 

1.Организация работы с педагогическими кадрами с целью их профессионального роста: 

 работа педагогического коллектива над единой методической темой;  

 организация деятельности  профессиональных  объединений педагогов (предметных ка-

федр, проблемных межпредметных лабораторий, «команд вокруг классов», стажёрских 

пар, проектных групп);  

 организация сопровождения деятельности педагогов на разных стадиях их профессиональ-

ной жизнедеятельности (Школа молодого учителя, Школа профессионального мастерства); 

 правовая подготовка педагогических работников;  

 дидактическая, частнометодическая  подготовка педагогических работников; 

 психологическая подготовка педагогических работников; 

 подготовка педагогических работников в сфере информационно-

коммуникационных технологий; 

 развитие артистизма, педагогической техники, исполнительского мастерства. 

2.Диссеминация положительного педагогического опыта  

3.Организация и сопровождение аттестации педагогических работников на квалификационную 

категорию 

4.Организация курсовой переподготовки педагогических работников в соответствии с п.22 ФГОС 

ООО (с изменениями и дополнениями, Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) с 

целью обеспечения освоением ими дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Основные формы повышения квалификации:  

заседания профессиональных объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

ООО; 

конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров образо-

вательной организации по итогам реализации основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательной организации; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО; 

совещания при директоре, заседания педагогического совета и Совета по введению 

ФГОС;  

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, ас-

пирантуре, на курсах повышения квалификации;  

стажировки,  

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направ-

лениям                  реализации основной образовательной программы;  

дистанционное образование;  

участие в различных педагогических проектах;  

создание и публикация методических материалов и др.,  

участие в работе окружной стажировочной площадки по опережающему внедрению 

ФГОС ОО. 

Для оценки достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации два раза в год осуществляется оценка качества и результативности дея-

тельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии оценки эффективно-

сти и качества результатов работы педагогических работников определены общим со-



 

 

бранием трудового коллектива и закреплены в соответствующем локальном акте гимна-

зии. 

 

План повышения квалификации  педагогических работников гимназии 

Повышение квалификации учителей гимназии – неотъемлемая и значительная часть  ме-

тодической работы. В прошедшем учебном году повышение квалификации проходили 

по традиционным направлениям:  

1. обучение на курсах, организованных Институтом Развития Образования (ХМАО), 

СурГУ, СГПУ. 

2. семинары  и мастер-классы в рамках стажерских площадок 

3. дистанционное обучение 

4. вебинары 

5. внутрифирменное обучение 

Изучение запросов педагогов гимназии определили ведущими направлениями 

внутрифирменного обучения педагогов гимназии следующие направления: 

1. Повышение квалификации педагогов в области ИКТ 

2. Повышение квалификации педагогов гимназии в изучении психолого-педагогических 

особенностей обучающихся 

3. Повышение квалификации педагогов в использовании новых педагогических техноло-

гий.  

План повышения квалификации и переподготовки учителей гимназии  

Курсы, орга-

низованные  

СурГУ, 

СГПУ, ИРРО 

Дистанцион-

ные курсы 

педагогиче-

ского универ-

ситета  

«Первое сен-

тября» 

Курсо-

вая под-

готовка 

учите-

лей 

началь-

ных 

классов   

Курсо-

вая под-

готовка 

воспита-

телей  

Внут-

рифир-

менное 

обуче-

ние в 

гимна-

зии 

 

Аспиран-

тура Суг-

ГУ, СГПУ 

Магистра-

тура СурГУ 

30 5 5 7 60 2 5 

 

По первому направлению планируется  

1.1.организация семинаров силами кафедры информационных технологий (Гарус О.Ю.) 

1.2.Создание каждым учителем Портфолио по использованию интерактивного оборудо-

вания и дистанционных форм обучения. Представление Портфолио учителя на кафедре 

1.3. Защита Портфолио от каждой кафедры на методическом совете (март)  

1.4. Разработка творческой группой учителей гимназии дистанционного обучающего 

курса «Формирование УУД в основной школе» 

1.5. Активное участие педагогов гимназии в сетевых профессиональных сообществах. 

По второму направлению 

1.1.организация семинаров  с привлечением преподавателей СурГУ 

По третьему  направлению 

1.1.Использование курсов переподготовки различных образовательных организаций (по 

выбору воспитателей) 

По четвертому  направлению 

Использование курсов, организованных СГПУ, СурГУ, ИРРО, дистанционных курсов и 

вебинаров. 

Организовать курсовую подготовку педагогов гимназии по освоению новых педагогиче-

ских технологий в рамках введения ФГОС с использованием средств, выделяемых гим-

назии как стажировочной площадке. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Направление сент окт ноя дек янв февр март апр май 

Повышение 

квалификации 

педагогов гим-

назии в изуче-

нии психолого-

педагогических 

особенностей 

обучающихся 

  

в
еб

и
н

ар
ы

 

    

се
м

и
н

ар
 

 

Повышение 

квалификации 

воспитателей 

дошкольной 

прогимназии 

   

п
ер

еп
о

д
-

го
то

в
к
а 

2
 

п
ед

аг
о
го

в
 

к
у
р
сы

 п
о
 

гр
аф

и
к
у
 

С
у
р
Г

У
, 

С
Г

П
У

, 

И
Р

Р
О

 

к
у
р
сы

 п
о
 

гр
аф

и
к
у
 

С
у
р
Г

У
, 

С
Г

П
У

, 

И
Р

Р
О

 
к
у
р
сы

 п
о
 

гр
аф

и
к
у
 

С
у
р
Г

У
, 

С
Г

П
У

, 

И
Р

Р
О

 
к
у
р
сы

 п
о
 

гр
аф

и
к
у
 

С
у
р
Г

У
, 

С
Г

П
У

, 

И
Р

Р
О

 
 

Повышение 

квалификации 

педагогов в ис-

пользовании 

новых педаго-

гических тех-

нологий.  

к
у
р
сы

 п
о
 г

р
а-

ф
и

к
у
 С

у
р
Г

У
, 

С
Г

П
У

, 
И

Р
Р

О
 

к
у
р
сы

 п
о
 г

р
а-

ф
и

к
у
 С

у
р
Г

У
, 

С
Г

П
У

, 
И

Р
Р

О
 

к
у
р
сы

 п
о
 г

р
а-

ф
и

к
у
 С

у
р
Г

У
, 

С
Г

П
У

, 
И

Р
Р

О
 

к
у
р
сы

 п
о
 г

р
а-

ф
и

к
у
 С

у
р
Г

У
, 

С
Г

П
У

, 
И

Р
Р

О
 

к
у
р
сы

 п
о
 г

р
а-

ф
и

к
у
 С

у
р
Г

У
, 

С
Г

П
У

, 
И

Р
Р

О
 

к
у
р
сы

 п
о
 г

р
а-

ф
и

к
у
 С

у
р
Г

У
, 

С
Г

П
У

, 
И

Р
Р

О
 

к
у
р
сы

 п
о
 г

р
а-

ф
и

к
у
 С

у
р
Г

У
, 

С
Г

П
У

, 
И

Р
Р

О
 

к
у
р
сы

 п
о
 г

р
а-

ф
и

к
у
 С

у
р
Г

У
, 

С
Г

П
У

, 
И

Р
Р

О
 

к
у
р
сы

 п
о
 г

р
а-

ф
и

к
у
 С

у
р
Г

У
, 

С
Г

П
У

, 
И

Р
Р

О
 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа-

лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогиче-

ских работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулиру-

ющей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогиче-

ских работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией 

на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной ор-

ганизации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во вне-

урочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разно-

возрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная 

оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществ-

ляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятель-

ности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современ-

ных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руковод-

ство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками об-

разовательного процесса и др.  



 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-

ностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурса-

ми, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограни-

чиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной програм-

мы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-

тельной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомен-

дации, резолюции и т. д.  

 

3.2.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования 

Обеспечением психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования занимается 

служба ППМС сопровождения, цель деятельности которой - содействие ад-

министрации и педагогическому коллективу гимназии в создании условий, 

гарантирующих охрану и укрепление физического, психического, и соци-

ального здоровья всех участников образовательного процесса;  

в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуаль-

ности ребенка через систему мероприятий: 

оказание помощи педагогам и обучающимся в создании и поддержке благо-

приятного психологического климата в классе; 



 

 

формирование психологической культуры учащихся, педагогов, родителей; 

определение причин психологических затруднений различного рода, нару-

шений социального развития учащихся, оказание им психологической под-

держки (в том числе учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам, испытывающим трудности в освоении основных образо-

вательной программ, развитии и социальной адаптации; учащимся состоя-

щим на различных видах учета); 

организацию психологического сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей на этапе внедрения ФГОС. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: педагогами-психологами, социаль-

ным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

Психодиагностика 

Этот вид деятельности не является основным в работе, он необходим как 

инструментарий для подтверждения или опровержения тех или иных гипо-

тез, для составления психологического портрета школьника, для определе-

ния путей и форм оказания помощи. Результаты исследования освещаются 

на малых педсоветах, педагогических консилиумах. По необходимости да-

ются рекомендации по работе с данными классами или отдельными учащи-

мися. 

Диагностика осуществляется в двух формах: 

индивидуальная (по запросам учителей, родителей, учащихся); 

групповая диагностика (осуществляется по параллелям в ходе классно-

обобщающего контроля). 

Диагностика в гимназии проводится по двум схемам: 

диагностический минимум – комплексное, плановое обследование всех 

учащихся параллелей; 

углубленное обследование личности ребенка. Это индивидуальная работа, 

направленная на изучение психолого-педагогического статуса школьника. 

При выявлении проблемы выдвигается гипотеза, которая в ходе исследова-

ний подтверждается либо опровергается. 

При подтверждении разрабатывается и осуществляется план индивидуаль-

но- 

коррекционной работы (возможно привлечение педагогов, родителей, спе-

циалистов). 



 

 

Выбор методик определяется, исходя из целей исследования, возраста и 

особенностей личности исследуемого. 

Психологическое просвещение и профилактика 

Просвещение обучающихся  

Просвещение школьников - один из основных видов деятельности службы, 

так как наличие психологических знаний, адекватных возрасту, снижает 

риск нежелательного поведения, может уберечь от ошибочных действий, 

может помочь обучающимся в поисках причин их поведения. 

Основные методы в этом виде деятельности - беседа, рассказ с демонстра-

цией наглядных материалов (видео, аудио), круглые столы, выступление 

ребят. 

Просвещение педагогов 

Психологическое просвещение коллектива направлено на создание таких 

условий, в рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и 

личностно значимое для них знание. Прежде всего, речь идет о психологи-

ческих знаниях и навыках, позволяющих педагогам: 

организовать эффективный процесс обучения, как с содержательной, так и с 

методической точек зрения; 

простроить взаимоотношения с обучающимися и коллегами; 

осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками 

внутри образовательной среды. 

Основными формами работы являются – психологические семинары-

практикумы, тематические педагогические советы, лектории, конференции, 

тренинги для педагогов. 

Просвещение родителей 

Цель просвещения родителей - создание социально-психологических усло-

вий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе обучения. 

Служба знакомит их с актуальными проблемами учащихся, способствуя бо-

лее глубокому пониманию взрослыми динамики детского развития. 

Формы работы: беседы на классных часах (чаще по итогам проведенных ис-

следований в классе), тематические родительские собрания, уроки, тренин-

ги для родителей, лекторий. 

Наряду с традиционными методами взаимодействия с родителями активно 

использую интерактивные: групповое решение проблемы, моделирование 

трудных ситуаций, обучение практикой действия, «мозговой штурм» и т. д. 

Психопрофилактика 

Основная цель – развитие стремления учащихся к здоровому образу жизни. 

Основная задача работы по данному виду деятельности – развитие личной 

ответственности учащихся за свои поступки и здоровье, что предполагает 



 

 

формирование широкого спектра личностных и социальных навыков (при-

нятия решения, сопротивления давлению сверстников и СМИ, контроля 

своего поведения, преодоления стресса и тревоги, эффективного общения). 

Психопрофилактика предусматривает деятельность: 

по контролю над соблюдением психогигиенических условий обучения и 

развития детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением гар-

моничного, психического развития и формирования личности детей на каж-

дом этапе их развития; 

по обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую воз-

растную ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом 

развитии и становлении личности детей и подростков в процессе непрерыв-

ной социализации; 

по подготовке детей и подростков к сознанию тех сфер жизни, в которых 

они хотели бы реализовать свои способности и знания; 

по своевременному предупреждению возможных нарушений психосомати-

ческого и психического здоровья детей. 

Коррекционно–развивающая работа 

Развивающая деятельность ориентирована на создание социально-

психологических условий для целостного психологического развития ре-

бенка, а психокоррекционная — на решение конкретных проблем обучения, 

поведения или психического самочувствия. Выбор конкретной формы 

определяется результатами психодиагностики. 

Психокоррекционная работа осуществляется в форме групповой и индиви-

дуальной деятельности. Выбор конкретной формы работы зависит от харак-

тера проблемы (могут быть противопоказания для групповой работы), воз-

раста ребенка, его пожеланий. 

Консультационно-просветительская работа 

3.4.3.Финансово-экономические условия реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих консти-

туционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образова-

ние. Объем действующих расходных обязательств отражается в государ-

ственном задании образовательной организации.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 



 

 

и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в со-

ответствии с требованиями Стандарта. 

Финансирование образовательного процесса осуществляется из двух источ-

ников: бюджет и внебюджет. Средства внебюджета направляются на обнов-

ление и модернизацию материально-технической базы, обеспечение без-

опасности образовательного процесса и выполнение мелкого ремонта зда-

ния.  

Отчет об использовании бюджетных и внебюджетных средств размещен на 

официальном сайте  МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова». 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного общего образования  МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих госу-

дарственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. Объем действующих расходных обяза-

тельств отражается в государственном задании образовательной организа-

ции.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного общего образования бюджетного (автономного) учреждения осу-

ществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного основного общего образования в обще-

образовательных организациях осуществляется в соответствии с нормати-

вами, определяемыми органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основно-

го общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образователь-

ную программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 



 

 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципаль-

ной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направ-

ленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образо-

вательной организации, сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, образовательных технологий, специальных условий получения обра-

зования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессио-

нального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организа-

ции и осуществления образовательной деятельности (для различных катего-

рий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осу-

ществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет 

средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основ-

ного общего образования муниципальными общеобразовательными органи-

зациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих обра-

зовательную программу основного общего образования, расходов на приоб-

ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Рос-

сийской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного са-

моуправления по организации предоставления общего образования в расхо-

ды местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с орга-

низацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и разви-

тием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одно-

го обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федера-

ции – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организа-

ций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, вклю-

ченным в величину норматива затрат на реализацию образовательной про-

граммы основного общего образования (заработная плата с начислениями, 



 

 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосред-

ственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных органи-

заций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне меж-

бюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – мест-

ный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюд-

жет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной организа-

ции.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципаль-

ного) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых 

на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государ-

ственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образователь-

ной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников 

с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических ра-

ботников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и дру-

гую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Россий-

ской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагоги-

ческих работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразо-

вательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального нор-

матива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических ра-

ботников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятель-

ность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответ-

ствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим по-

ложение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 



 

 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базо-

вой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 

доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной ча-

стей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной органи-

зации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах долж-

ны быть определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного об-

щего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обу-

чающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использова-

ние учителями современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровьесберегающих; участие в методической работе, распространение пере-

дового педагогического опыта; повышение уровня профессионального ма-

стерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты тру-

да; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производ-

ственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными право-

выми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитыва-

ется мнение коллегиальных органов управления образовательной организа-

ции (например, Общественного совета образовательной организации), вы-

борного органа первичной профсоюзной организации. 



 

 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требова-

ний ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняе-

мого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации обра-

зовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между обра-

зовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими вне-

урочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осу-

ществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образователь-

ной организации (организации дополнительного образования, клуба, спор-

тивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной ор-

ганизации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образователь-

ной программы, примерные условия образовательной деятельности, вклю-

чая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Феде-

ральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы основного общего образо-

вания определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществ-

ляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации 

на очередной финансовый год. 



 

 

 

Материально-техническая база гимназии соответствует требованиям 

ФГОС ООО и обеспечивает реализацию основной образовательной про-

граммы в полном объёме.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспе-

чения гимназии являются требования  ФГОС ООО, требования Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253) с изменениями и 

дополнениями (Приказ Минобрнауки Россиот 08.06.2015 №576). 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организа-

ции, реализующей основную образовательную программу основного обще-

го образования, создаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной де-

ятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, обору-

дованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и ин-

вентарем; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и при-

готовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественно-

го горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 



 

 

Все помещения  обеспечены комплектами оборудования для реализа-

ции предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка ма-

териально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы в образовательной организации может быть осуществлена посред-

ством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Оценка материально-технических условий реализации основной обра-

зовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ име-

ются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными ра-

бочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

90% оснащены 

компьютерным 

оборудованием 

2 Лекционные аудитории 4 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

учебные кабинеты, 

кабинеты психоло-

гии, интернет зал, 

библиотека 

4 Необходимые для реализации учебной и вне-

урочной деятельности лаборатории и мастерские 

химии, физики, 

биологии информа-

ционных техноло-

гий, актовые и 

спортивные залы, 

кабинеты хорео-

графии 

5 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и изобразитель-

ным искусством;  

1 кабинет музыки, 1 

–МХК, 2 кабинета 

хореографии, 1 ка-

бинет ИЗО 

6  лингафонные кабинеты 2 

7. информационно-библиотечные центры с рабо-

чими зонами, оборудованными читальными за-

лами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

2 

8 актовые и хореографические залы 4 

9. спортивные комплексы, залы, бассейны, стадио-

ны, спортивные площадки, оснащённые игро-

вым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

4спортивных и тре-

нажерных зала, 2 

ванны бассейна, 5 

спортплощадок 

10 помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

столовая 260,50 м 

столовая 359,00 м 

 



 

 

11. помещения для медицинского персонала 6 (договор с ме-

дучреждением) 

12 административные и иные помещения, оснащён-

ные необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса  

25 

13 гардеробы, санузлы, места личной гигиены 34 

14 участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон. 

футбольное поле, 4 

спортивные пло-

щадки 

 

 

Сведения об обеспечении образовательной деятельности оборудованными учебными кабине-

тами, помещениями и иными объектами  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

 «Лаборатория Салахова» 
(полное наименование образовательной организации) 

 
    

   

 
    

   

№ п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты санитарно-

эпидемиоло-гического заклю-

чения 

Наименование учебных 

кабинетов с перечнем 

основного оборудования 

Кол-

во 

Но

мер 

ка-

би-

нет

а  

Дл

я 

ка-

ко-

го 

кла

сса 

обо

ру-

до-

ван 

Пр

им

еча

ние 

По основным общеобразовательным программам 

1 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

10

1 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стол ученический одно-

местный 
12 

Стул ученический  16 

Стол учительский 1 

Стул учительский 1 

Картотечный шкаф 2 

Конструктор модульных 

станков по дереву 

Unimat Basic 

2 

Конструктор модульных 

станков по металлу 

Unimat ML 

1 

Доска настенная ауди-

торная 
1 

Огнетушитель 1 

Подставка под огнету-

шитель 
1 



 

 

Тумба приставная с зам-

ком 
1 

Тумба 1 

Системный блок 

Kraftway Credo 
1 

Монитор  TFT 17"  1 

2 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

10

2 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стол ученический парта 

2-ух местный 
13 

Стул ученический 27 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий и пр. 

1 

Клавинова Yamaha YDP-

142 
1 

Стол преподавательский 1 

Доска настенная ауди-

торная 
1 

Стул для учителя 1 

Жалюзи  3 

Системный блок DEPO 

Neos 220 
1 

Монитор Acer AL1716 

AS 
1 

3 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

10

3 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стол ученический парта 

2-ух местный 
13 

Стул ученический 26 

Доска инф. (пробковая) 1 

Жалюзи 2 

Тумба 2 

Стол учительский 1 

Стул учительский 1 

Доска настенная ауди-

торная 
1 

Монитор  TFT 17"  1 

Системный блок DEPO 

Neos 220 
1 

4 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Спортзал 1 этаж   10

7 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Шведская стенка 8 

Канат веревочный 2 

Щит баскетбольный с 

корзиной 
4 

Щит баскетбольный 

навесной с корзиной 
2 

Турник с брусьями 1 



 

 

навесной переставляе-

мый 

Брусья с подлокотника-

ми и спинкой навестные 
1 

Скамейки 6 

Маты 20 

Мячи 30 

5 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Медицинский кабинет   10

5 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Измеритель АД CS 

Medika CS 110 Premium 
1 

Кушетка смотровая мед. 

С подголовником 
1 

Плантограф 1 

Столик процедурный 

спп-01-МСК 
2 

Ширма медицинская 

ШМ-"МСК" 
2 

Шкаф медицинский 

ШМС-1-Т с трейзером 
1 

Шкаф металлический 

(для мед.кабинета) 
1 

Спиометр сухой порта-

тивный ССП 
1 

Носилки медицинские 

санитарные складные 
1 

Холодильник Бирюса-

127 
1 

Спирометр сухой порта-

тивный ССП 
1 

Монитор 18.5 " 1 

Системный блок DEPO 

Neos 220 
1 

6 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Библиотека   10

4 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стол  1 

Стол компьютерный 1 

Стул компьютерный 1 

Шкаф каталожный биб-

лиотечный 
1 

Стеллаж книжный 1 

Кафедра для выдачи 

книг 
1 

Стеллаж 1 сторонний 

библиотечный 
7 

Жалюзи 3 

Стул мягкий на металло-

каркасе 
16 

Стол 1-местный 14 

Шкаф для формуляров 1 

Системный блок DEPO 1 



 

 

Neos 220 

Ноутбук Aquarus 1 

Монитор АОС TFT 17 " 1 

Проектор Epson EB-W02 1 

Экран с потолочным 

креплением 
1 

7 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

20

1 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стол ученический парта 

2-х местный 
12 

Стул ученический 26 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

2 

Стол конторка 2 

Стол учительский 1 

Стул учительский 1 

Доска аудиторная 

настенная 
1 

Жалюзи 3 

Диван 1 

Доска магнитная инфор-

мационная 
1 

Системный блок DEPO 

Neos 220 
1 

Монитор АОС TFT 17 " 1 

Проектор Epson EB-W02 1 

Интерактивная доска 

ActiveBord 
1 

8 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

20

2 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стол ученический парта 

2-ух местный 
13 

Стул ученический 26 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

2 

Стол конторка 1 

Стол учительский 1 

Стул учительский 1 

Доска аудиторная 

настенная 
1 

Жалюзи 3 

Доска инф. (пробковая) 1 

Системный блок DEPO 

Neos 230 
1 



 

 

Монитор Acer AL 1 

9 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

20

3 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стол ученический парта  

одноместный 
26 

Стул ученический 26 

Стол конторка 1 

Учительский стол 1 

Учительский стул 1 

Доска настенная ауди-

торская 
1 

Тумба 2 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий и пр. 

3 

Жалюзи 3 

Стеллаж для книг 1 

Доска инф.(пробковая) 3 

Системный блок DEPO 

Neos 220 
1 

Монитор  TFT 17" 1 

Монитор АОС TFT 17 " 1 

Проектор INFOCUS IN 

114x 
1 

10 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

20

4 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стол ученический парта 

2-ух местный 
11 

Стул ученический 22 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

3 

Доска инф. (пробковая) 4 

Стол учительский 1 

Стул учительский 1 

Доска аудиторная 

настенная 
1 

Жалюзи 2 

Системный блок DEPO 

Neos 220 
1 

Монитор  TFT 17" 1 

Интерактивная доска 

ActiveBord 
1 

Проектор Epson EB-Х24 1 

11 
г. Сургут, 

Тюменская 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  
Кабинет начальных 

классов 
  

20

5 

3-5 

кла

  



 

 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Стол ученический парта 

2-ух местный 
13 

сс

ы 

Стул ученический 24 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

3 

Стол конторка 1 

Стол учительский 1 

Стул учительский 1 

Доска аудиторная 

настенная 
1 

Жалюзи 3 

Доска инф. (пробковая) 1 

Системный блок IT4all 1 

Монитор Asus VW 

199NR 
1 

Интерактивная доска 

SMARTBoard 660 
1 

Проектор Epson EB-W02 1 

12 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

20

7 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стол ученический парта 

2-ух местный 
13 

Стул ученический 26 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

3 

Тумба 1 

Стол учительский 1 

Стул учительский 1 

Доска аудиторная 

настенная 
1 

Жалюзи 3 

Системный блок DEPO 

Neos 230 
1 

Монитор  TFT 17" 1 

Интерактивная доска 

SMARTBoard 660 
1 

Проектор INFOCUS IN 

114x 
1 

13 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

20

8 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стол ученический парта 

1 местный 
23 

Стол ученический парта 

2-ух местный 
2 

Стул ученический 25 



 

 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

3 

Тумба 2 

Стол учительский 1 

Стул учительский 1 

Доска аудиторная 

настенная 
1 

Жалюзи 2 

Системный блок 

Kraftway Credo 
1 

Монитор  TFT 17" 1 

14 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

20

9 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стол ученический парта 

2-ух местный 
13 

Стул ученический 25 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

3 

Стол учительский 1 

Стул учительский 1 

Доска аудиторная 

настенная 
1 

Жалюзи 3 

Системный блок 

Kraftway Credo 
1 

Монитор  TFT 17" 1 

Интерактивная доска 

SMARTBoard 660 
1 

Проектор INFOCUS IN 

114x 
1 

15 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

21

0 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стол ученический парта 

2-ух местный 
12 

Стул ученический 24 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

3 

Стол учительский 1 

Стул учительский 1 

Доска аудиторная 

настенная 
1 

Жалюзи 3 

Стол конторка 1 



 

 

Тумба 1 

Системный блок IT4all 1 

Монитор Asus VW 

199NR 
1 

Проектор Epson EB-W02 1 

Интерактивная доска 

SMARTBoard 660 
1 

16 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

21

1 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стол ученический парта 

2-ух местный 
12 

Стул ученический 25 

Тумба 1 

Стол учительский 1 

Стул учительский 1 

Доска аудиторная 

настенная 
1 

Жалюзи 4 

Стол конторка 1 

Системный блок 

Kraftway Credo 
1 

Монитор  TFT 17" 1 

Интерактивная доска 

SMARTBoard 680 
1 

Проектор BenQ МР670 1 

17 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

21

2 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стол ученический парта 

2-ух местный 
12 

Стул ученический 25 

Стол учительский 1 

Стул учительский 1 

Доска аудиторная 

настенная 
1 

Жалюзи 4 

Стол конторка 1 

Тумба 3 

Интерактивная доска 

SMARTBoard Х880 
1 

Проектор Epson EB-W02 1 

Системный блок DEPO 

Neos 220 
1 

Монитор  TFT 17" 1 

18 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

21

3 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стол ученический парта 

2-ух местный 
7 

Стул ученический 14 



 

 

спект Ле-

нина, 33А 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

1 

Стол учительский 1 

Стул учительский 1 

Доска аудиторная 

настенная 
1 

Жалюзи 2 

Стол конторка 2 

Подставка для цветов 1 

Системный блок 

Kraftway Credo 
1 

Монитор Acer AL 1 

19 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

21

4 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стул ученический 23 

Стол ученический парта 

2-ух местный 
11 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

2 

Учительский стол 2 

Учительский стул 1 

Парта одноместная 1 

Доска инф. (пробковая) 1 

Доска настенная ауди-

торская 
1 

Тумба 1 

Системный блок DEPO 

Neos 230 
1 

Монитор Acer AL 1 

20 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Учительская   21

5 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стул 7 

Стол офисный 7 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий и пр. 

1 

Тумбочка 3 

Огнетушитель 2 

Подставка для огнету-

шителя 
2 

Тюль 1 

Системный блок 

Kraftway Credo 
1 

Монитор Acer AL 1 



 

 

МФУ Samsung SCX-

4833FD 
1 

21 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

21

6 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Парта ученическая од-

номестная 
13 

Стул ученический 13 

Тумба 3 

Стул учительский 1 

Стол учительский с тум-

бой 
1 

Доска магнитно-

маркерная 
1 

Жалюзи 2 

Системный блок 

Kraftway Credo 
1 

Монитор ViewSonic 

VA926 
1 

Проектор Epson EB-W02 1 

Интерактивная доска 

SmartBoard 
1 

22 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

30

1 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Парта ученическая 2-

местная 
12 

Стул ученический 25 

Учительский стол 2 

Учительский стул 1 

Жалюзи 1 

Доска настенная ауди-

торская 
1 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

3 

Стол конторка 2 

Огнетушитель 1 

Подставка для огнету-

шителя 
1 

Системный блок 

Kraftway Credo 
1 

Монитор  TFT 17" 1 

23 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

30

2 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Парта ученический  2-

местная 
12 

Стул ученический 24 

Учительский стол 1 

Учительский стул 1 



 

 

Жалюзи 2 

Доска настенная ауди-

торская 
1 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

3 

Тумба  1 

Системный блок IT4all 1 

Монитор  TFT 17" 1 

24 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

30

3 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Парта для лингафонного 

кабинета 
12 

Стул ученический 16 

Учительский стол 1 

Учительский стул 1 

Жалюзи 2 

Доска настенная ауди-

торская 
1 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

3 

Тумба под телевизор 1 

тумбочка 1 

Парты ученические 2-

местные 
2 

Компьютер Kraftway 

Credo 
1 

Монитор  TFT 17" 1 

Принтер HP LaserJet 

1018 
1 

Плазменная панель 

Samsung 
1 

25 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

30

4 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Парта ученическая 2-

местная 
12 

Стул ученический 22 

Учительский стол 1 

Жалюзи 2 

Учительский стул 1 

Доска магнитная инфор-

мационная 
3 

Доска настенная ауди-

торская 
1 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-
1 



 

 

ских материалов, посо-

бий  

Системный блок DEPO 

Neos 230 
1 

Монитор АОС TFT 17 " 1 

26 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

30

5 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Парта ученическая 2-

местная 
10 

Стул ученический 25 

Учительский стол 1 

Учительский стул 1 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

1 

Стол конторка 1 

Стол шахматный с фигу-

рами 
1 

Тумба 1 

Системный блок DEPO 

Neos 230 
1 

Монитор Acer AL1716 

AS 
1 

27 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

30

6 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Парта ученическая 2-

местная 
7 

Стул ученический 14 

Учительский стол 1 

Учительский стул 1 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

2 

Стол конторка 1 

Парта ученическая од-

номестная 
1 

Тумба 1 

Диван 1 

Системный блок DEPO 

Neos 230 
1 

Монитор Acer AL1716 

AS 
1 

28 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Музыкальный зал   31

5 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Клавинова Yamaha YDP-

142 
1 

Облучатель «ОРУБ-3-3-

КРОНТ»» Дезар-3 
1 



 

 

спект Ле-

нина, 33А 
Жалюзи  2 

Занавес сцены  2 

Секция трехместная бе-

лая 
20 

Трибуна 1 

29 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Спортзал 3 этаж   30

9 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Гимнастические брусья 1 

Гимнастическое бревно 1 

Гимнастический «козел» 1 

Гимнастический мостик 1 

Перекладина 1 

Щит баскетбольный с 

корзиной 
2 

Лестница координаци-

онная 
1 

Скамейка 4 

30 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Хореография   31

0 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Зеркала 10 

Стол учителя 1 

Стул учителя 1 

Скамейка 1 

Стойка хореографиче-

ская  
4 

Ноутбук Aquarius 1 

31 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Информатика    31

1 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Парта ученическая 2-

местная 
13 

Стулья ученические  10 

Стол компьютерный 22 

Компьютерное кресло 16 

Стол учительский 1 

Стул учительский 1 

Огнетушитель 3 

Подставка для огнету-

шителя 
3 

Доска настенная магнит-

но-маркерная 
1 

Тумба 1 

Системный блок Socket-

775 
2 

Ноутбук Acer-TM5744 22 

Монитор  TFT 17" 2 

Интерактивная доска 

ActiveBord 
2 

Проектор Epson EB-Х24 2 

32 
г. Сургут, 

Тюменская 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  
Кабинет начальных 

классов 
  

31

2 

3-5 

кла

  



 

 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   
Стул ученический 24 сс

ы Стол ученический парта 

2-ух местный 
12 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

1 

Учительский стол 1 

Учительский стул 1 

Жалюзи 2 

Доска настенная магнит-

ная 
1 

Тумба 1 

Доска магнитная инфор-

мационная 
2 

Диван 1 

Cистемный блок 

Kraftway Credo 
1 

Интерактивная доска 

SMARTBoard 660 
1 

Проектор INFOCUS IN 

114x 
1 

33 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

31

3 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Стул ученический 26 

Стол ученический парта 

2-ух местный 
12 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

2 

Учительский стол 1 

Учительский стул 1 

Доска инф. (пробковая) 3 

Доска настенная ауди-

торская 
1 

Тумба 2 

Стол конторка 2 

Cистемный блок 

Kraftway Credo 
1 

Монитор 17 Samsung 760 1 

34 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., 

ХМАО-

Югра, про-

спект Ле-

нина, 33А 

Санитарно эпидемиоло-

гическое заключение  

№86.СУ.03.000.М.00008

2.04.13 от 29.04.2013г   

Кабинет начальных 

классов 
  

31

4 

3-5 

кла

сс

ы 

  

Парты одноместные 14 

Стул ученический 14 

Доска интерактивная 1 

Стол учительский 1 

Стул учительский 1 



 

 

Шкаф для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий  

3 

Жалюзи 2 

Полка для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов,  

1 

Тумба 1 

По дополнительным общеразвивающим  программам 

1 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., ХМАО-

Югра, про-

спект Ленина, 

33А 

Санитарно эпидемиологическое 

заключение  

№86.СУ.03.000.М.000082.04.13 

от 29.04.2013г   

Греко-римская 

борьба 
  

10

7 

4-5 

клас

сы 

  

Шведская стенка 8 

Канат веревочный 2 

Щит баскетболь-

ный с корзиной 
4 

Щит баскетболь-

ный навесной с 

корзиной 

2 

Турник с брусьями 

навесной перестав-

ляемый 

1 

Брусья с подлокот-

никами и спинкой 

навестные 

1 

Скамейки 6 

Маты 20 

Мячи 30 

2 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., ХМАО-

Югра, про-

спект Ленина, 

33А 

Санитарно эпидемиологическое 

заключение  

№86.СУ.03.000.М.000082.04.13 

от 29.04.2013г   

«Золотые голоса» 

(вокальное пение) 
  

31

5 

4-5 

клас

сы 

  

Клавинова Yamaha 

YDP-142 
1 

Облучатель 

«ОРУБ-3-3-

КРОНТ»» Дезар-3 

1 

Жалюзи  2 

Занавес сцены  2 

Секция трехмест-

ная белая 
20 

Трибуна 1 

3 

г. Сургут, 

Тюменская 

обл., ХМАО-

Югра, про-

спект Ленина, 

33А 

Санитарно эпидемиологическое 

заключение  

№86.СУ.03.000.М.000082.04.13 

от 29.04.2013г   

Классический 

бальный танец 

для детей млад-

шего возраста 

  

31

0 

3-4 

клас

сы 

  

Зеркала 10 

Стол учителя 1 

Стул учителя 1 

Скамейка 1 

Стойка хореогра- 4 



 

 

фическая  

Ноутбук Aquarius 1 
 


