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2. Пояснительная записка. 
 

 

Данная рабочая программа по английскому языку для основного общего образования 

составлена в  соответствии  со   следующими  обязательными  нормативными   

документами : 

1. Федеральным   компонентом  Государственных  образовательных  стандартов  

начального   общего, основного   общего   и  среднего (полного) общего   образования 

- Москва: «Дрофа», 2006 

2. Федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  

образовательных  учреждений  РФ, реализующими  программы  общего  образования 

- Москва: «Дрофа», 2006 

3. Примерной программой  основного  общего  образования  по  английскому  языку. 

Министерство образования  и науки РФ. Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 

4. Методическим  письмом  «О  преподавании   учебного  предмета  «Иностранный  

язык»  в  2009 – 2010 учебном  году». 

В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке 

данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения 

английскому языку в начальной школе.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, 

увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое 

владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в 

рамках данного курса направлены на: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 

АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира 

и культуры других народов; 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России; 

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению 

лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и 

его основных отличиях от родного языка; 

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

• дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее 

развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен 

осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее 

рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего 

образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению 

АЯ на завершающей ступени образования. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым 

рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. 

Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности 

с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономических и политических основ Российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества и государства. 

Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся 

на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально 

востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 

проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где 

«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание 

и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от 

знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал 

предмета «Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине 



 5 

уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад 

в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного 

воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует 

личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 

людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 

средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. 

Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и 

распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

 Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. 

д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

� формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

� развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

� общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

� воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, 

– качество, присущее каждому культурному человеку; 
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� расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение 

того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс 

готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного 

учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе 

и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно 

повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии 

и перспективу карьерного роста. 

 

В образовательной программе предусматривается введение    регионального 

компонента содержания предмета «Иностранный язык». 

    Изучение содержания регионального компонента на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• способствование развитию коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

 речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении) с учетом 

региональных особенностей актов коммуникации; 

 языковой компетенции – овладение языковыми средствами для описания 

жизнедеятельности в Республике Коми, освоение знаний о разных способах выражения 

мысли в родном языке; 

 социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта за счет 

включения регионально обусловленных ситуаций общения, формирование умения 

представлять свой регион, город/ село, их культуру; 

 компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при передаче информации о социокультурных 

особенностях жизни в Республике Коми; 

 учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения родной культуры, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

• закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с 

соблюдением принципа ситуативности; 
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• активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и 

создание положительной мотивации учения; 

• воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, раскрытие значимости 

окружающего мира для жизнедеятельности человека.  

 

Для реализации данной рабочей программы по английскому языку используются 

учебники Кузовлева  В.П. Выбор данного УМК обусловлен следующими причинами: 

1. данные учебные пособия включены в федеральный список рекомендованных для    

средней общеобразовательной школы 

2.   данная линия учебников является завершенной и  позволяет обеспечить 

преемственность обучения между начальным и средним и средним и старшим 

этапами обучения 

3. отдельные учебные пособия из данного УМК в последние годы были переизданы,  

и  теперь в большей мере  ориентированы на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетентности обучающихся. 

Федеральный базисный учебный план  для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

525  часов  для обязательного изучения учебного предмета «английский язык» на этапе 

основного (общего) образования, в том числе в V-VII классах  315 часов из расчета 3 

учебных часов в неделю. Школьным учебным планом на изучение  английского языка в 

основной школе также отводится 315 часов (105 часов в год, 3 учебных часа в неделю). 
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3. Учебно-тематический план 
 

№ Наименование 
разделов, тем 

Количество 
часов 

В том числе 
на 

контрольные 
работы 

В том числе 
на 

проектные 
работы 

 5 класс 
I «Давайте 

познакомимся!» («Мои 
друзья и я», «Досуг и 

увлечения»). 

12 1 1 

II «Правила безопасности 
школьников» 

(«Повседневная жизнь, 
быт, семья»). 

11 1 1 

III «Помогать людям - это 
интересно» 

(Защита окружающей 
среды. Участие в 
экологических 

мероприятиях. Помощь 
инвалидам и пожилым 

людям.  
Школьные 

благотворительные 
концерты). 

12 1 1 

IV «Будни и выходные 
дни» 

(Семейные путешествия. 
Путешествие по 

различным частям 
Великобритании. 

Посещение различных 
городов 

Великобритании. 
Занятия в выходные дни. 

Летние каникулы. 
Выходные дни в семье 

зарубежного друга. 
Поход в парк/зоопарк). 

11 1 1 

V «Любимые праздники» 
(«Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 

особенности, традиции, 
обычаи). 

12 1 1 
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VI «Поездка в Англию» 
Посещение различных 

городов 
Великобритании, России 

и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 

Посещение музеев.  
(«Родная страна и 
страны изучаемого 
языка», «Досуг и 

увлечения»). 
 

12 1 1 

VII «Мои 
будущие каникулы» 

(Семейные путешествия. 
Морское путешествие. 

Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  

Посещение различных 
городов 

Великобритании, России 
и городов мира). 

12 1 1 

VIII «Мои лучшие 
впечатления» 

(Достопримечательности 
Великобритании, США, 
России, городов мира. 

Известные люди. 
Любимые праздники. 
Местные праздники). 

 

23 1 1 

Итого часов за курс: 105 8 8 
6 класс 

I «Внешность», 
«Одежда». 

14 1 1 

II «Характер», 
«Взаимоотношения 

сверстников»). 

13 1 1 

III «Дом, милый дом» 
«Дом», «Квартира» 

 

13 1 1 

IV «Ты любишь ходить по 
магазинам?» (Магазины. 

Покупки) 
 

17 1 1 

V «Твоё здоровье зависит 
от тебя?» (Здоровье. 

Болезни) 

14 1 - 

VI «Погода.  Времена года» 
 

12 1 1 
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VII «Кем ты собираешься 
стать?» (Профессии. 

Биографии выдающихся 
людей) 

22 1 - 

Итого часов за курс: 105 7 5 
7 класс 

I «Школа: изучаемые 
предметы, школьные и 

внешкольные 
мероприятия » 

 

12 1 1 

II «Школа. Достижения в 
школе и во внеклассной 
деятельности. Любимые 

занятия в свободное 
время» 

12 1 1 

III «Страны изучаемого 
языка и родная страна: 

благотворительные 
организации, акции, 

мероприятия, события и 
праздники. Мир вокруг 
нас: помощь родителям 
и окружающим людям» 

12 1 1 

 
IV «Мир вокруг нас. 

Защита окружающей 
среды: экологические 

проблемы в 
стране/городе. 

Национальные парки» 

10 1 1 

V «Межличностные 
отношения со 
сверстниками. 

Настоящий друг. 
Проблемы с друзьями. 

Друг по переписке» 
 

11 1 1 

VI «Страны изучаемого 
языка и родная страна. 
Достопримечательнос
ти. Значимые объекты 

и предметы 
повседневной жизни» 

11 1 1 

VII «Страны изучаемого 
языка: знаменитые 

люди» 

11 1 1 

VIII «Досуг. Мои любимые 10 1 1 
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занятия, увлечения» 

IX «Страны изучаемого 
языка: 

достопримечательност
и» 

8 - 1 

X «Мир вокруг нас: мой 
город, моя школа, мои 

друзья» 

8 1 1 

Итого часов за курс: 105 9 10 
 

8 класс 
I «Страны изучаемого 

языка и родная страна, 
их культурные 
особенности» 

 

14 - 1 

II «Национальные 
праздники, 

знаменательные даты, 
традиции, обычаи» 

15 1 1 

III «Путешествие и 
туризм» 

16 1 1 

IV «Спорт» 16 1 1 

V «Здоровый образ 
жизни» 

17 1 1 

IV «О времена, о нравы. 
Молодёжная мода» 

27 1 1 

Итого часов за курс: 105 5 6 
9 класс 

I «Досуг, увлечения: 
чтение» 

14 1 1 

II «Досуг и увлечения: 
музыка» 

14 1 1 

III «Средства массовой 
информации 

(телевидение, радио, 
пресса, Интернет) 

 
 
 
 

16 1 1 

IV «Школьное 
образование, 

школьная жизнь, 
изучаемые предметы 
и отношение к ним» 

14 1 1 

V «Проблемы выбора 
профессии» 

14 1 1 
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VI «Страны изучаемого 
языка и родная страна, 

их культурные 
особенности. 

Выдающиеся люди,  
их вклад в науку и 
мировую культуру. 
Роль иностранного 

языка» 

16 1 1 

VII «Школа», «Планы на 
будущее», «Досуг 

молодёжи», 
«Межличностные 

отношения» 

17 1 1 

Итого часов за курс: 105 7 7 
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4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и 

совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. 

Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 

(94 часа) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: 

знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков 

в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые 

композиторы и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили. (104 часа) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские 

игры. (50 часов) 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и международный обмен. (62 часа) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. (28 часов) 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность. (44 часа) 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. (22 

часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники 

и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  



 14 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире. (106 часов) 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием 

примерного количества часов, отводимых в каждом классе на изучение определённой 

темы, представлено в таблице 1.
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Таблица 1 

Распределение предметного содержания по годам обучения (525 часов) 

 

Тематическое сообщение Распределение материала по классам 
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения. 

Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. 

Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 

Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные 

занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности 

домов. Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера. Работа по дому (94 часа) 

 

5 класс 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок 

дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине игрушек. 

6 класс 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. 

Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 

Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине. 

7 класс 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 

8 класс 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 

Досуг и увлечения. 

Виды отдыха. Путешествия и туризм. 

Каникулы. Любимые занятия в свободное 

время. Музей, посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и 

их произведения, литературные жанры, 

предпочтения подростков в чтении. Театр, 

5 класс 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям 

Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. 

Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

6 класс 
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посещение театра. Музыка и музыкальная 

культура: знаменитые композиторы и их 

произведения, популярные исполнители, 

музыкальные стили (104 часа) 

 

Занятия в свободное время. 

7 класс 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. 

Посещение музея. 

8 класс 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии. 

9 класс 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные 

жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор 

книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. История 

рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные 

предпочтения. Променад-концерты. 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровые привычки/правильное питание. 

Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид 

спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские 

игры (50 часов) 

 

6 класс 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и 

здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 

8 класс 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о 

здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. 

История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

Школьное образование. 5 класс 
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Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образования. 

Школьные предметы. Внеклассные 

мероприятия. Международные школьные 

проекты и международный обмен (62 часа) 

 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила 

безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты. 

6 класс 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

7 класс 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть 

прогрессивная школа. Международные школьные проекты и международный обмен. 

Достижения в школе и во внеклассной деятельности. 

9 класс 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. 

Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 

Послешкольное образование. Выбор 

профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом (28 часов) 

 

6 класс 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей 

профессии. 

9 класс 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск работы. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии. 

Человек и окружающий мир. 

Погода. Любимое время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Национальные парки и заповедники. 

5 класс 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и 

пожилым людям. 

6 класс 
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Благотворительные организации и их 

деятельность (44 часа) 

 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время 

года. 

7 класс 

Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки 

и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, 

связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь 

школьников пожилым людям и инвалидам. 

9 класс 

Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой информации. 

Пресса, радио, телевидение и Интернет (22 

часа) 

 

5 класс 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

9 класс 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. Национальные 

праздники и знаменательные даты. Обычаи и 

традиции. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру.  

5 класс 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. 

7 класс 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, 

настоящее и будущее. Семь чудес света. 
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Особенности повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского/русского языка в 

мире (106 часов) 

 

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

8 класс 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. 

Представления людей из различных стран о Британии и британцах. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

9 класс 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского 

языка в мире. Изучение иностранных языков. 
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СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА 

Ценностные ориентиры 

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего 

образования составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В 

предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и 

совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры 

в её соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, 

становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и 

волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение 

и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает 

из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, 

личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти 

принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому 

вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое в сущности и 

является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 

должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo moralis). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся основной школы 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

основной школы с указанием задач, учитывающих специфику предмета «Иностранный 

язык», даны в таблице 2. 
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Таблица 2 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся основной школы на уроках ИЯ с 
конкретизацией задач по годам обучения 

 
5 класс 

 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей 

малой родине, к родному языку; закон и правопорядок; 

свобода и ответственность 

• любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

• стремление достойно представлять родную культуру; 

• первоначальные представления о правах человека; самосознание; 

• знание правил поведения в классе, школе, дома; 

отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению 

человеком своих обязанностей 

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших 

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

• уважительное отношение к собеседнику, к его взглядам; 

• адекватные способы выражения эмоций и чувств; 

• различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей, в том числе персонажей 
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литературных произведений; 

• стремление избегать совершения плохих поступков; 

• почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к семейным 

ценностям и традициям; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

• этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей, готовность 

прийти на помощь; 

• представление о дружбе и друзьях;  

• внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• стремление иметь собственное мнение, принимать свои собственные решения 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремлённость; настойчивость в достижении целей 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и 

реализации творческих проектов; готовность к коллективному творчеству; 

взаимопомощь при работе в паре и группе; 

• осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного 

сотрудничества; 

• положительное отношение к учебному процессу; умение вести себя на уроках; 

• познавательные потребности; потребность расширять кругозор; проявлять 

любознательность; 
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• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• способность оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

рационально использовать время; 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания 

(совместную работу); 

• стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива), 

активный, здоровый образ жизни 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

• потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

•  развитие интереса и ценностного отношения к природе 
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Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

художественное творчество 

• умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

• стремление к опрятному внешнему виду 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран; толерантность; интернационализм 

•  интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных 

стран; 

•  потребность в приобщении к мировой культуре (через чтение); 

•  элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

•  стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

•  уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

•  умения вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

•  уважительное отношение к чужому мнению; 

•  потребность и способность представлять культуру родной страны; 

•  стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки; уважительно относиться к собеседнику, его мнению 
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6 класс 

 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей 

малой родине, к родному языку; закон и правопорядок; 

свобода и ответственность 

• любовь к школе, к своей малой родине (своему родному дому, селу, городу), 

народу, России; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

• стремление достойно представлять родную культуру; 

• первоначальные представления о правах человека; 

• знание правил поведения в классе, школе, дома; отрицательное отношение к 

нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению человеком своих 

обязанностей 

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших 

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

• уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; 

• уважительное отношение к людям разных профессий; 

• различение хороших и плохих поступков, умение анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, в том числе 

персонажей литературных произведений; 

• стремление избегать совершения плохих поступков; 
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• почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к 

семейным ценностям и традициям; 

• уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к 

младшим; 

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

• способность/стремление к рефлексии; умение признавать свои ошибки; 

• представление о дружбе и друзьях,  

• внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• стремление иметь собственное мнение, принимать собственные решения; 

• способность оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 

• снижение уровня тревожности и преодоление замкнутости в общении 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремлённость; настойчивость в достижении 

целей 

• уважение к чужому труду, труду и творчеству старших и сверстников; 

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в том 

числе при разработке и реализации творческих проектов; готовность и стремление 

к коллективному творчеству, потребность считаться с мнением членов коллектива; 

• умение работать в паре;  

• осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного 

сотрудничества; 
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• положительное отношение к учебному процессу; 

• познавательные потребности; потребность расширять кругозор; 

любознательность; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремлённость и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

• умение вести обсуждение, давать оценки; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• стремление полезно и рационально использовать время; 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за 

совместную работу; 

• стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, к 

небережливому отношению к результатам труда людей 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива), 

активный, здоровый образ жизни 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• потребность в здоровом образе жизни 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, • развитие интереса и ценностного отношения к природе; 
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окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология 

• бережное отношение к животным 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; художественное творчество 

• умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении 

и поступках людей; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

• стремление к опрятному внешнему виду 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран 

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран; толерантность; интернационализм 

• интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных 

стран (к традициям и достижениям, выдающимся личностям); 

• потребность в приобщении к культуре страны изучаемого языка через чтение; 

• элементарные представления о художественных и эстетических ценностях 

чужой культуры; 

• стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

• уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных 

сверстников, людей другой культуры; 

• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

• стремление вести себя соответственно принятым в стране изучаемого языка 

нормам; 

• стремление к вежливости при социальных контактах; 
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• уважительное отношение к чужому мнению; потребность к пониманию чужой 

точки зрения; 

• потребность и способность представлять культуру родной страны; 

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению 

 

7 класс 

 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей 

малой родине, к родному языку; закон и правопорядок; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России; 

• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 
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свобода и ответственность • стремление достойно представлять родную культуру; 

• знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице; 

• отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

• правовое сознание 

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших 

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

• различение хороших и плохих поступков, стремление избегать совершения 

плохих поступков; 

• почтительное, внимательное отношение к родителям, членам своей семьи, 

родственникам и друзьям; 

• уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

• этические чувства: доброжелательность, уважение к окружающим, 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• стремление иметь собственное мнение; способность принимать решения; 

• стремление к критическому мышлению; 



 31

• потребность в поиске истины (потребность и способность к стремлению 

понимать истинные причины популярности вещей, способность понимать чужую 

точку зрения на проблему причин популярности); 

• уверенность в себе и своих силах; 

• стремление адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах 

речевой деятельности; 

• знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета; 

• уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; понимание чужой точки 

зрения (терпимое отношение к разным точкам зрения на проблемы дружеских 

взаимоотношений подростков в разных культурах) 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремлённость; настойчивость в достижении 

целей; ответственность; бережливость 

• ценностное отношение к достижениям людей, к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

•  навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в том 

числе при разработке и реализации творческих проектов; готовность к 

коллективному творчеству; 

• доброжелательное отношение к собеседнику; 

• представления о важности роли знаний в жизни человека и общества; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

• познавательные потребности: желание познавать мир, расширять кругозор, 

проявлять любознательность; 
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• представления о различных профессиях; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремлённость, настойчивость и самостоятельность при выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданий; 

• стремление активно участвовать в мероприятиях класса, школы; 

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

рационально использовать время; 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение 

задания/совместную работу; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте. 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива); 

активный, здоровый образ жизни 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• стремление к активному образу жизни; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

• интерес к природе и природным явлениям; 

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 
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Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология 

• понимание активной роли человека в природе; 

• способность осознавать экологические проблемы; 

• готовность к личному участию в экологических проектах; 

• потребность и стремление заботиться о домашних питомцах 

• чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

художественное творчество 

• умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в творчестве; 

• уважение к памятникам культуры; 

• понимание значимости достижений ХХ века; 

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран 

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран; толерантность; интернационализм 

• интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных 

стран; 

• потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение 

художественной и публицистической литературы); 

• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

• стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

• уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных 
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сверстников; 

• уважительное/критическое отношение к чужому мнению; 

• потребность и способность представлять культуру своей страны; 

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

• способность правильно общаться с представителями англоязычной культуры 

 

8 класс 

 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей 

малой родине, к родному языку; закон и правопорядок; 

свобода и ответственность 

• патриотизм: любовь к своей малой родине (своему селу, городу), народу, 

России; 

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

• уважительное отношение к родному языку;  

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

• потребность и способность представлять культуру родной страны, участвовать 

в межкультурной коммуникации; 

• уважение традиционных ценностей многонационального российского общества 

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

• усвоение традиционных нравственных ценностей: уважительное отношение к 

старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; эмоционально-

нравственная отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам других людей; 
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милосердие; честь; долг; порядочность; достоинство; 

доброта; любовь; почитание родителей; забота о 

старших и младших 

• уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам; понимание чужой 

точки зрения; 

• уважительное, внимательное отношение к членам своей семьи, 

родственникам и друзьям; 

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

• вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

коллективной творческой деятельности; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уверенность в себе и своих силах; 

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

• готовность осознанно принимать гуманистические ценности 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей 

• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

• расширение познавательных потребностей; желание расширять кругозор; 

• любознательность; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

при выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• способность к критическому мышлению; 

• способность к принятию решений; 

• самостоятельность;  
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• способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах 

речевой деятельности; 

• умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; нести индивидуальную 

ответственность за выполнение задания; 

• готовность к коллективному творчеству; 

• способность к общению: умение принимать свои собственные решения, 

уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива); 

активный, здоровый образ жизни 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

• стремление к активному образу жизни; 

• интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

• потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология 

• осознание необходимости ответственного, бережного отношения  к 

окружающей среде; 

• желание участвовать в природоохранной деятельности 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

• умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, 

выставкам;  

• стремление творчески выражать себя в учебной деятельности  
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художественное творчество  

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран; толерантность; интернационализм 

• интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных 

стран; 

• потребность и способность понимать образ жизни в Британии и в США; 

• потребность и способность понимать образ жизни и поведение зарубежных 

сверстников; 

• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения, 

способность должным образом реагировать на принятые в странах изучаемого 

языка образ жизни и поведение; 

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

•  положительное отношение к фактам иноязычной культуры; 

• потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение 

художественной и публицистической литературы); 

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями 

 

9 класс 

 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся основной 

школы 

Задачи воспитания и социализации учащихся основной школы 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

• патриотизм: любовь к своей малой родине (своему селу, городу), народу, 

России; 
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человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей 

малой родине, к родному языку; закон и правопорядок; 

свобода и ответственность 

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

• уважительное отношение к родному языку;  

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

• способность достойно представлять родную культуру; 

• уважение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

• уважение к правам и свободам личности  

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

Ценности: гуманистическое мировоззрение; 

нравственный выбор; справедливость; милосердие; 

честь; долг; порядочность; достоинство; доброта; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и 

младших 

• усвоение традиционных нравственных ценностей:  

- уважительное отношение к старшим: родителям, членам своей семьи, 

родственникам; 

- доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- доверительное, внимательное, уважительное отношение к окружающим 

людям; 

- эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

- чувство великодушия, милосердия, стремления приходить на помощь, 

желания доставлять радость людям; 

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

• уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам; понимание 

чужой точки зрения; 

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 
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• вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

коллективной творческой деятельности; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; 

созидание; целеустремлённость; настойчивость в 

достижении целей 

• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

• положительное отношение к учебной деятельности, школе;  

• расширение познавательных потребностей, желание расширять кругозор; 

• любознательность; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

при выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• способность к критическому мышлению; 

• способность к принятию решений; 

• самостоятельность;  

• способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах 

речевой деятельности; 

• уверенность в себе и своих силах; 

• умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; нести индивидуальную 

ответственность за выполнение задания; 

• готовность к коллективному творчеству; 

• способность к общению: умение принимать свои собственные решения, 
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уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива); 

активный, здоровый образ жизни 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

• стремление к активному образу жизни; 

• интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

• потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

художественное творчество 

• умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, музыке, произведениям искусства, кино, театру, спектаклям, 

концертам и выставкам;  

• уважительное отношение к мировой истории, памятникам литературы, 

искусства и науки;  

• стремление творчески выражать себя в учебной деятельности 

6. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран; межкультурное пространство; толерантность; 

интернационализм 

• интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных 

стран; 

• потребность и способность понимать образ жизни в Британии и США; 

• потребность и способность понимать образ жизни и поведение зарубежных 

сверстников; 

• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения, 

способность должным образом реагировать на принятые в странах изучаемого 

языка образ жизни и поведение; 

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

•  положительное отношение к фактам иноязычной культуры; 
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• потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через 

чтение художественной и публицистической литературы); знакомство с 

музыкальной культурой Британии и США; 

• потребность и способность к критическому мышлению, пониманию чужой 

точки зрения на проблемы, связанные с ролью средств массовой информации в 

жизни человека; 

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями; 

• потребность и способность представлять культуру родной страны; 

• участие в межкультурной коммуникации: принятие решения, оценка; 

уважительное отношение к собеседнику, его мнению 
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Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный – план: его 

составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К 

используемым средствам относятся: 

• тексты различной направленности: 

– разнообразные типы аутентичных текстов (письменно зафиксированные 

монологические высказывания, диалоги, короткие рассказы, отрывки из повестей, стихи, 

песни, краткие статьи из журналов, письма, рекламные объявления, комиксы и т. д.), дающие 

представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических 

нормах взаимоотношений в семье и школе, а также между носителями разных культур, 

формирующие представления о дружбе, доброте, справедливости, милосердии, патриотизме, 

порядочности, достоинстве и других нравственных категориях; 

– тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), 

способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, 

формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях; 

– тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, стремление к активному образу жизни, развитие 

интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

– тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и 

растительного мира России и других стран, учащие ответственному, бережному отношению 

к окружающей среде, осознанию экологических проблем, готовящие к личному участию в 

экологических проектах; 

• упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется 

представление о моральных нормах, правилах нравственного поведения; 

• рубрика “In your culture”, поясняющая особенности межкультурного общения с 

точки зрения нравственно-этических норм, вызывающая интерес и уважительное отношение 

к ИЯ и культуре народов англоязычных стран, стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации, вести себя соответственно принятым в стране изучаемого языка нормам, 

потребность и способность представлять культуру родной страны; 

• рубрики “Pair work”, “Group work” и “Role play”, формирующие навыки 

коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать, работать в паре и группе), 

готовность и стремление к коллективному творчеству, потребность считаться с мнением 

членов коллектива, умение нести индивидуальную ответственность за совместную работу; 

• проекты, вовлекающие учеников в творческую деятельность на разных этапах 

изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учёбе как творческой 
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деятельности, стремление творчески выражать себя в учебной деятельности, развивающие 

умение видеть красоту в труде и творчестве; 

• литературные персонажи, герои фильмов, телепередач, на примере поступков и 

характерных черт которых учащиеся учатся различать хорошие и плохие поступки, 

анализировать нравственную сторону собственных поступков и т. д.; 

• иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры 

англоязычных стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой 

культуре; 

• воспитательные цели, чётко сформулированные к каждому циклу и к каждому 

уроку, сопровождаемые методическими рекомендациями в книге для учителя; 

• поведение учителя на уроке согласно методическим рекомендациям в книге для 

учителя, раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и упражнений. 

Триада «материалы – технология – учитель» является залогом успешной реализации 

воспитательного аспекта, то есть «овладения» ценностями, составляющими мировосприятие, 

мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО АСПЕКТА 

           Развивающий аспект иноязычной культуры на основной ступени общего образования 

направлен главным образом на достижение личностных и метапредметных результатов 

освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры включает в себя: 

1. Дальнейшее формирование положительного отношения к учебному 

предмету и более устойчивой мотивации к изучению ИЯ. 

Средства развития познавательной мотивации: 

• стратегия «Культура через язык, язык через культуру», в рамках которой 

овладение лексическим и грамматическим материалом начинается с предъявления факта 

культуры. На фактах культуры основано содержание упражнений. В процессе речевой 

деятельности ученик не просто знакомится с фактом культуры, а глубже познает его, 

осознаёт своё отношение к нему, встраивает в систему собственных ценностей; 

• полиаспектные упражнения, в которых реализуются все четыре аспекта 

иноязычной культуры: познавательный (социокультурный), развивающий, воспитательный, 

учебный. Главная отличительная особенность полиаспектного упражнения состоит в том, 

что оно строится на специально отобранном факте культуры (отсюда и возникает 

предпосылка для появления познавательного интереса), при обсуждении которого учащимся 

предлагается ряд заданий, обеспечивающих не только овладение языковым материалом, но и 

реализацию всех аспектов иноязычной культуры; 
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• экспозиция к упражнению – такое вступление к упражнению, которое вводит 

ученика в ситуацию общения. Задача экспозиции состоит в том, чтобы мотивировать 

учащихся к беседе, настроить на общение, вызвать необходимый интерес к предмету 

обсуждения, актуализировать имеющиеся в опыте учащихся знания, способствующие 

восприятию информации, служить логическим переходом от одного упражнения к другому; 

• лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или расширить знания 

учащихся о предъявляемых на страницах учебника фактах культуры. Обращение к 

лингвострановедческому справочнику не только способствует повышению познавательной 

мотивации, но и развивает у учащихся УУД, необходимые для работы со справочной 

литературой; 

Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации: 

• условно-речевые упражнения, предназначенные для формирования речевых 

навыков и навыков общения. По характеру эти упражнения речевые (у каждого своя речевая 

задача) и ситуативные (оба собеседника понимают, о чём идёт речь), но по организации они 

условны, так как в установке к упражнению учитель обусловливает (задаёт) определённую 

задачу; 

• личностная индивидуализация, обеспечивающая мотивацию посредством учёта 

свойств личности учащихся, «питающих» их речевую деятельность: 

– контекст деятельности, то есть совокупность явлений, событий, происходящих в тех 

видах деятельности разных сфер действительности, к которым ученик причастен благодаря 

принадлежности к тому или иному коллективу или социуму (общественные поручения 

ученика, помощь по дому, кружки и спортивные секции, любимые телепередачи, книги и т. 

д.); 

– личный опыт, который стимулирует общение, мотивирует учащихся обмениваться 

впечатлениями, советовать, убеждать, предупреждать и т. д.; 

– сферы желаний, интересов и способностей (сферы ЖИС), которые служат 

неиссякаемым источником коммуникативной мотивации. Таковыми их делают, по крайней 

мере, два важных свойства: во-первых, то, что интересы относятся к мотивирующей сфере 

нашего сознания; во-вторых, то, что интересы удовлетворяются главным образом в 

двустороннем общении людей; 

– эмоционально-чувственная сфера, которая находит своё выражение в речевой 

деятельности человека или направленности личности ученика; 

– мировоззрение, которое тесно связано с речевой деятельностью человека и чаще 

всего проявляется в двустороннем общении, взаимодействии людей. Научить отстаивать 
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свои взгляды, убеждения при общении с зарубежными сверстниками – одна из главных задач 

ИЯ как образовательной дисциплины; 

– статус личности, то есть положение, которое ученик занимает в системе 

межличностных отношений. От этого зависит его общее «эмоциональное благополучие» и 

удовлетворённость в общении. Без учёта статуса личности школьника учителю невозможно 

рационально распределить время между обучаемыми, индивидуализировать свои контакты с 

учениками и учащихся друг с другом, то есть создать благоприятный психологический 

климат общения учащихся, который способствовал бы проявлению личностных свойств в 

речевой деятельности. 

Средства развития мотивации успеха: 

• дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация 

доступного темпа его усвоения всеми учащимися класса; 

• повторяемость речевого материала, когда многократное повторение какого-либо 

речевого действия ведёт к автоматизированности и, как следствие, к лёгкости его 

выполнения. Многократное использование какого-либо материала в различных условиях 

предполагает соблюдение принципа новизны; 

• посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне доступен 

учащимся по сложности и в то же время интересен по содержанию. Выполнение каждого 

последующего упражнения подготовлено предыдущими упражнениями, а домашнее задание 

– всем ходом урока. В учебниках предусмотрены дифференцированные задания для 

учащихся с разным уровнем обученности. 

Для компенсации недостаточно хорошо развитых способностей и низкого уровня 

обученности используются следующие средства: 

• комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий 

компенсировать недостающие способности благодаря работе всех анализаторов; 

• различные виды опор (транскрипция, логико-синтаксические схемы, 

грамматические схемы (таблицы), тексты аудиозаписи, иллюстративная наглядность и т. д.), 

компенсирующие недостающие способности; 

• альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых 

возникает, когда упражнение из учебника приходится использовать в классе с учениками 

разного уровня обученности и с разными способностями; 

• правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки 

овладения материалом учащимися с разными способностями; 

• дополнительные упражнения и задания повышенной сложности, необходимость 

в которых возникает чаще всего в двух случаях: ученикам со слабыми способностями и 
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низким уровнем обученности они нужны для того, чтобы усвоить программный материал, 

сильным учащимся – для того, чтобы не терять время, когда учитель работает с менее 

подготовленными учениками. 

• итоговые творческие проектные задания, которые предоставляют возможность 

каждому ученику, даже самому слабому в языковом отношении и менее активному в 

психологическом плане, участвовать самостоятельно или совместно с другими учащимися в 

работе по выполнению проекта, продемонстрировать свои успехи и проявить свою 

фантазию, творчество, активность и самостоятельность. 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и 

процессов. 

Продолжается работа над развитием у учащихся: 

• языковых способностей: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, 

к догадке, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому 

изложению; 

• психических процессов и функций: восприятия, мышления: мыслительные 

операции: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, 

классификация, систематизация; словесно-логическое мышление, процессы запоминания, 

сохранения и воспроизведения; таких качеств ума, как любознательность, логичность, 

доказательность, критичность, самостоятельность; памятью: словесно-логической, 

произвольной и непроизвольной, кратковременной, долговременной и оперативной, над 

такими свойствами памяти, как объём, точность; над вниманием: произвольным и 

непроизвольным, его объёмом, устойчивостью и распределением, над творческими 

способностями и воображением; 

• способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, 

выстраивание логической/хронологической последовательности, к структурной и смысловой 

антиципации, дополнению, перефразированию, резюмированию и т. д. 

Для развития языковых, речемыслительных способностей, психических функций и 

процессов используются специальные и неспециальные упражнения. В книге для учителя 

определены цели развивающего аспекта ИК к каждому уроку и даны рекомендации по 

использованию средств для их реализации. 

3. Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных 

умений (СУУ). 

В основной школе продолжается совершенствование УУД и СУУ, работа над 

которыми началась в начальной школе, а также происходит развитие новых  
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В качестве средств развития УУД и СУУ используются различные виды упражнений 

и памяток (“Learning to learn notes”). Памятка как специальное средство развития СУУ и 

УУД представляет собой вербальную модель приёма учебной деятельности, то есть 

словесное описание того, зачем, почему и как следует выполнять какое-либо учебное 

действие наиболее рациональным способом. 

Таблица № 3  

Список памяток для развития УУД и СУУ в средней школе 

5 класс 
 

 
№ 

п/п 

Название Цель Тип памятки 

1. Как быстро найти нужную 

информацию. 

Научить читать с целью поиска 

конкретной информации. 

Совет. 

2. Как научиться понимать все, 

о чем читаешь. 

Научить читать с целью 

детального понимания 

содержания. 

Совет, 

инструкция 

3. Не вдаваясь в детали. Научить читать с целью 

понимания основного 

содержания. 

Совет 

4. Творческий проект - это 

интересно. 

Научить организовывать работу 

по выполнению творческого 

проекта. 

Совет 

5. Самоконтроль – дело 

важное. 

Научить умениям самоконтроля и 

самооценки. 

Совет 

6. Многоликие слова Научить находить в словаре 

нужное значение многозначных 

слов. 

Инструкция 

7. Как выбрать правильный 

ответ на вопрос. 

Научить выполнять задания 

multiple-choice. 

Инструкция 

8. Как пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником 

Научить пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником. 

Инструкция 

9. Как научиться понимать 

отношения между словами и 

Научить понимать отношения 

между словами и предложениями 

Инструкция 
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предложениями в тексте. внутри текста.  

10. Как научиться сравнивать 

(факты, действия, качества 

предметов) 

Научить сравнивать факты, 

действия, качества предметов. 

Совет 

11 Как подготовиться к диалогу Научить пользоваться 

содержательными и смысловыми 

опорами для построения диалога. 

Инструкция 

 
6 класс 

 
№ 

п/п 

Название Цель Тип памятки 

1. Функциональные опоры - 

твои помощники.  

Научить работать с 

функциональными опорами при 

овладении диалогической речью. 

Совет 

2. Как лучше запоминать 

английские слова.  

Ознакомить со способами 

запоминания слов на ИЯ. 

Совет. 

3. Как провести опрос и 

подготовить сообщение. 

Научить выполнять задания типа 

“Make a report”. 

Совет  

4. Как понимать пословицы. Учить понимать пословицы на 

английском языке. 

Совет 

5. Как выполнять тестовые 

задания формата True/False. 

Развивать тестовые умения 

(формат “True-False”). 

Инструкция  

6. Как работать с таблицами 

Word Building. 

Научить догадываться о значении 

нового слова по 

словообразовательным 

элементам. 

Инструкция 

7. Как различать 

грамматические явления. 

Учить работать над 

грамматической стороной речи. 

Инструкция 

8. Как представить проект. Научить защищать творческий 

проект 

Совет 
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7 класс 
 

№ 

п/п 

Название Цель Тип памятки 

1. С грамматикой надо 

подружиться 

Учить работать над 

грамматической стороной речи. 

Инструкция 

2. Как работать с лексической 

таблицей. 

Научиться работать с 

лексическими таблицами 

Инструкция 

3. Как построить речевое 

высказывание. 

Учить работать над 

монологической стороной речи. 

Совет  

4. Как построить высказывание 

с использованием 

информации из 

лингвострановедческого 

справочника. 

Учить находить в 

лингвострановедческом 

справочнике нужную 

информацию и использовать её 

для решения коммуникативной 

задачи. 

Инструкция 

5. Как научиться рассказывать 

о прочитанном или 

услышанном. 

Учить краткому изложению 

прочитанного или услышанного 

текста. Учить работать в группах. 

Совет 

6. Перевод сделать не сложно! Учить переводить с русского 

языка на английский. 

Совет 

7. Как подготовить проект. Научить работать над творческим 

проектом. 

Инструкция 

8. Учись оценивать себя. Научить правильно оценивать 

свои успехи. 

Инструкция 

9. Как вести диалог по ролям. Учить работать над 

диалогической стороной речи. 

Инструкция 

 
 

8класс 
 

    

1 Listening for specific 

information 

Учить понимать речь на слух с 

целью извлечения конкретной 

информации. 

 

Инструкция  
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2 Giving examples. Showing 

contrast. 

Развитие умения иллюстрировать 

речь примерами, сопоставлять и 

противопоставлять факты. 

Совет 

3 Listening for detail Учить понимать речь на слух с 

целью полного понимания 

содержания.  

Инструкция 

4 Translating V-ing form Учить переводить с английского 

языка на русский. 

Инструкция 

5 Listening for the main idea  Учить понимать общее 

содержание воспринимаемой на 

слух информации. 

Инструкция 

6 Fact and opinion adjectives Научить использовать 

фактические и оценочные 

прилагательные. 

Инструкция 

7 Completing Notes Развивать тестовые умения 

(формат “Fill in”) 

Инструкция 

8 Time linkers Учить передавать очерёдность 

происшедших событий. 

Совет 

9 Listening for the main idea Развивать тестовые умения. 

(формат “Matching”) 

Инструкция 

10 Expressing reason/cause. 

Showing result/effect 

Учить использовать речевые 

средства для объяснения 

причины, результата действия. 

Инструкция 

11 Understanding relations 

between the paragraphs 

Учить понимать смысловые связи 

между абзацами текста. 

Совет 

12 Prepositional Verbs / Phrasal 

Verbs 

Учить распознавать фразовые 

глаголы и определять их 

значение. 

Совет 

13 Giving arguments Учить использовать речевые 

средства для аргументации своей 

точки зрения. 

Совет 

14 Interpreting figurative 

language 

Учить понимать идиоматические 

выражения. 

Показ 
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9 класс 

 
 

№ 

п/п 

Название Цель Тип памятки 

1. Как находить и использовать 

информацию из Интернета. 

Учить методам информационного 

поиска с помощью компьютерных 

средств 

Инструкция  

2. Как выполнять задания в 

группе. 

Учить работать в группах Инструкция 

3. Как научиться рассказывать 

о родной стране. 

Научить представлять родную 

культуру на английском языке. 

Совет 

4. Как справиться с заданием 

на аудирование с 

множественным выбором 

ответа. 

Развивать тестовые умения 

(формат “Multiple choice”). 

Инструкция 

5. Как выполнять задания 

«Верно/Неверно/В тексте не 

сказано». 

Развивать тестовые умения 

(формат “True/False/Unstated”). 

Показ 

6. Как оценить проект. Учить обсуждать и оценить 

проект. 

Совет  

7. Как подготовиться к 

государственной итоговой 

аттестации. 

Учить готовиться к ГИА. Совет 

8. Как выполнять задания в 

чтении на установление 

соответствия. 

Развивать тестовые умения 

(формат “Matching”). 

Инструкция 

 
 

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности.  

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 
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7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами. 

8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  

(СОЦИОКУЛЬТУРНОГО) АСПЕКТА 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В процессе обучения ИЯ в средней школе учащиеся: 

– знакомятся с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны (the 

Tower of London, the Museum of London, the White Tower, the British Museum, the National 

Gallery, Buckingham Palace, the Tsar Bell, the Moscow Kremlin and its sights, the Tretyakov 

Gallery, the Moscow Underground, the Peter and Paul Cathedral, the Peter and Paul Fortress, the 

Kazan Cathedral, the Hermitage Museum, etc.); 

– знакомятся с национальными праздниками стран изучаемого языка/родной страны, 

традициями, связанными с этими праздниками, учатся понимать разницу в праздновании 

Нового года/Рождества в странах изучаемого языка и родной стране (Christmas, Easter, 

Coronation Day, Saint Valentine’s Day, the Queen’s official birthday, the Fourth of July, 

Thanksgiving Day, Chinese New Year, Day of Russia, Easter, St Tatiana’s Day, the New Year Day, 

Victory Day, Day of People’s Unity, etc.); 

– знакомятся с биографиями/фактами из жизни известных людей в странах 

изучаемого языка/России и учатся понимать, какой вклад они внесли в мировую науку и 

культуру (Admiral Nelson, Margaret Thatcher, Isaac Newton, Ernest Rutherford, Robert Baden-

Powell, Amy Johnson, Abraham Lincoln, Albert Einstein, Franklin Delano Roosevelt, Neil 

Armstrong, D. Mendeleev, S. Korolev, K. Stanislavsky, G. Ulanova, I. Bunin, Zh. Alferov, A. 

Nemov, A. Solzhenitsyn, V. Dal, K. Malevich, A. Leonov, etc.); 

– знакомятся с литературными произведениями популярных авторов (Pride and 

Prejudice by Jane Austen, Mary Poppins by L. Travers, The Adventures of Tom Sawyer by Mark 

Twain, Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome, Little Women by Louisa M. Alcott, Matilda by 

Roald Dahl, Harriet the Spy by L. Fitzhugh, Otherwise Known As Sheila the Great by J. Blume, 

Islands in the Sky by Arthur C. Clarke, The Catcher in the Rye by J. D. Salinger, Piano by William 

Saroyan, etc.) и учатся понимать, какие авторы и почему наиболее известны в странах 
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изучаемого языка/России (W. Shakespeare, Ch. Brontё, J. Austen, Ch. Dickens, A. Christie, J. R. 

R. Tolkien, C. S. Lewis, L. Carroll, L. M. Alcott, R. D. Bradbury, J. D. Salinger, A. Pushkin, M. 

Lermontov, N. Gogol, L. Tolstoy, F. Dostoevsky, etc.); 

– знакомятся с музыкальными стилями, распространёнными в странах изучаемого 

языка (jazz, spirituals, blues, country music, rock and pop music); 

– знакомятся с именами и творчеством исполнителей/композиторов, наиболее 

популярных в странах изучаемого языка/родной стране (the Beatles, the Rolling Stones, Queen, 

Elvis Presley, Elton John, George Gershwin, Andrew Lloyd-Webber, P. I. Tchaikovsky, D. D. 

Shostakovich, Valery Gergiev, Alexei Rybnikov, etc.); 

– знакомятся с современными средствами массовой информации Великобритании, 

США и России (TV channels/programmes, newspapers, magazines, websites); 

– знакомятся с деятельностью известных международных экологических организаций 

(Friends of the Earth, Greenpeace, the RSPB, the WWF, etc.); 

– знакомятся с деятельностью известных благотворительных организаций (the 

Salvation Army, Children in Need, Save the Children, Help the Aged, UNICEF, the RSPCA, etc.); 

– знакомятся с различиями в системах образования в Англии, США, Австралии, 

Канаде и России (state schools, public, private, boarding schools, home schooling, Eton, Harrow, 

Winchester, etc.); 

– знакомятся с некоторыми особенностями сферы профессионального образования в 

странах изучаемого языка и узнают, какие профессии являются популярными в Британии и 

России; 

– знакомятся с британскими национальными видами спорта, узнают, почему те или 

иные спортсмены известны в своей стране и за рубежом (football, cricket, Jane Torvill and 

Christopher Dean, Dick Button, Scott Hamilton, Midori Ito, etc.); 

– знакомятся с известными спортивными сооружениями, соревнованиями, 

спортивными организациями (the FA Cup, the Derby horse-race, the Royal Ascot race, the 

Wimbledon tennis competitions, the Ryder Cup, the Stanley Cup, etc.); 

– узнают, какие формы проведения досуга и виды путешествий наиболее популярны в 

англоязычных странах (a caravan holiday, a package holiday, a boat holiday, Legoland, 

Disneyland, a theme park, Alton Tower Park, игры “Mouse Trap”, “Monopoly”, “Pass the Parcel”, 

“Musical Chairs”, etc.); 

– знакомятся с основными типами магазинов, наиболее популярными торговыми 

марками, торговыми центрами и магазинами (a corner shop, a butcher’s shop, a grocer’s shop, 

Marks and Spencer, Cadbury, etc.); 

– узнают, какие типы жилья наиболее распространены в англоязычных странах; 
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– знакомятся с традиционными предметами национальной одежды, предметами 

повседневной одежды (Adidas, Levi’s, balaclava, bowler hat, cardigan, wellies, busby, tartan, kilt, 

tam-o’-shanter cap, boater, brogues, deerstalker, Glengarry hat, top hat, Eton uniform, etc.); 

– учатся сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– учатся представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта по годам 

обучения в средней школе представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 

Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта по годам обучения 
 

 
Познавательные цели Социокультурные знания Основные виды деятельности учащихся 
Страны изучаемого 

языка и родная 

страна 

 

5 класс британские города, достопримечательности и 

географические названия: Trafalgar Square, the British 

Museum, the National Gallery, Madame Tussaud’s, Buckingham 

Palace, the London Eye, the Tower of London, Hyde Park, 

London Zoo, Windsor Castle, Oxford, Stratford-upon-Avon, 

Yorkshire, York, the Viking Centre, Cadbury World, Canterbury, 

Edinburgh, Edinburgh Castle, Glasgow; 

американские города и географические названия: California, 

Philadelphia, New York; 

Moscow and its sights: the Kremlin, Red Square, Gorky Park; 

St Petersburg and its sights: the Bronze Horseman, St Isaac’s 

Cathedral, the State Hermitage, the Peter and Paul Cathedral 

6 класс the Lake District, the Thames, Ben Nevis, the Tower of 

London, Buckingham Palace, Madame Tussaud’s 

7 класс британские города и достопримечательности: 

the Tower of London, the White Tower, the British Museum, 

the National Gallery, the British Library, the London Tube, 

Madame Tussaud’s Museum, York, Oxford; 

Знакомятся с: 

– информацией из аутентичных буклетов и 

рекламных проспектов об англоязычных 

странах; 

– символикой англоязычных стран 

(Великобритания, Америка, Австралия); 

– понятиями: родной язык, официальный 

язык, международный язык, глобальный язык, 

иностранный язык, лингва франка; 

– различиями британского и американского 

вариантов языков; 

– ролью АЯ в мире, с фактами использования 

его в различных сферах жизни; 

– международными экзаменами по АЯ; 

– ценностями материальной и духовной 

культуры, которые широко известны и 

являются предметом национальной гордости 

в странах изучаемого языка и в родной 
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Moscow and its sights: the Moscow Kremlin and its sights, 

the Tretyakov Gallery, the Moscow Underground, the 

Russian State Library; the Museum of the History of 

Moscow; 

St Petersburg and its sights: the Peter and Paul Cathedral, the 

Peter and Paul Fortress, the Kazan Cathedral, the Hermitage 

Museum; 

мировые достопримечательности: Christ the Redeemer, 

Brazil; the Great Wall of China; the Taj Mahal, India; 

события культуры: World Children’s Day, the Eisteddfod 

Festival, the European Capital of Culture celebrations, the 

Edinburgh Festival Fringe; 

исторические события и факты: the Great Fire of London, 

the Romans, the Great Patriotic War, frontier days 

8 класс страны, города, географические названия: the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Great Britain, 

Britain, the British Isles; Australia, Ireland, Dublin, the Emerald 

Isle; 

исторические события, факты и реалии: the Civil War, the 

American Revolution, the Confederate Flag, the Stars and 

Stripes, the Stars and Bars, Appomattox, September 11 

9 класс британские города и достопримечательности: 

стране; 

– английскими обозначениями русских 

реалий. 

Узнают: 

– географическое положение частей 

Соединённого Королевства, США и 

отдельных географических объектов; 

– наиболее известные достопримечательности 

стран изучаемого языка. 

Распознают британскую и американскую 

символику. 

Находят и представляют: 

– сходства и различия в географическом 

положении англоязычных стран и родной 

страны; 

– информацию о своей стране/городе/селе, 

интересную для зарубежного сверстника; 

– информацию о роли русского языка в мире; 

–страноведческую информацию об 

англоязычных странах и систематизируют её. 

Понимают, подтверждают или 

опровергают стереотипы. 
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Oxford, London, Buckingham, Stratford-upon-Avon, Alloway, 

Edinburgh, Abbotsford, Somerset, Gloucester, Glastonbury, the 

Tate Gallery, the Stonehenge; 

международные организации: the European Union, the United 

Nations, the Commonwealth, the Commonwealth of Independent 

States, the G8, the Paris Club; 

призы: the Nobel Prize, The Pride of Britain Awards; 

искусство: the Impressionists, the Royal Society; 

языки: a native language, an official language, Esperanto, 

standard English, the lingua franca, a native speaker 

 

Рассказывают о символике и эмблемах 

своего города, края. 

Сообщают сведения: 

– о столице и её достопримечательностях; 

– об известных достопримечательностях;  

– об истории и достопримечательностях 

исторического города; 

– о достопримечательностях, которые 

являются символом страны. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры 

средствами английского языка. 

Праздники и 

традиции 

 

5 класс американские и британские праздники и традиции: 

Halloween, Christmas, the Fourth of July, Thanksgiving Day, 

Chinese New Year Celebrations, a Hawaiian party, powwow 

parties, lighting-up ceremonies, Father Frosts’ parade, the 

Changing of the Guard; 

celebrations and holidays in Russia 

7 класс праздники: Easter, St Patrick’s Day 

8 класс британские праздники, традиции и памятные 

даты: Christmas, Easter, Coronation Day, St Valentine’s 

Day, the Queen’s official birthday, the Notting Hill 

Знакомятся с: 

– английскими обозначениями русских 

реалий; 

– правилами поведения в странах изучаемого 

языка. 

Описывают: 

– массовые уличные мероприятия в своём 

городе/селе; 

– празднование дня рождения; 

– празднование Нового года. 
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Carnival, bank holidays, Halloween, Pancake Day, Guy 

Fawkes’ Night, the New Year Day, the Changing of the 

Guard; the Highland Games; 

американские праздники, традиции и памятные даты: 

Columbus Day, the Chinese New Year, Mother’s Day, 

Father’s Day, Thanksgiving Day, Independence Day, 

Christmas, Easter; 

российские праздники и памятные даты: Day of Russia, 

Easter, St Tatiana’s Day, the New Year Day, Victory Day, 

Day of People’s Unity, etc.; 

британские символы: the Union Flag, the Union Jack, the red 

rose, John Bull, the bulldog, the daffodil, the lion, the shamrock, 

the thistle, the national flags of England, Scotland and Ireland 

Сообщают сведения о: 

– праздниках, традициях и обычаях России; 

– правилах поведения в своей стране. 

Выражают отношение к различным 

праздникам. 

Соотносят правила поведения в своей 

стране и в стране изучаемого языка. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры 

средствами английского языка. 

 

Известные люди 

 

5 класс известные британцы: William Shakespeare, Robert 

Stevenson, Robert Burns, James Cook, Admiral Nelson, Queen 

Victoria, Daniel Defoe, J. R. R. Tolkien, James Barrie; 

известные россияне: A. Nikitin, Yu. Gagarin, V. Tereshkova, 

F. Shalyapin, Yu. Nikulin, I. Levitan, Peter the Great, P. 

Tchaikovsky 

6 класс известные британцы: Admiral Nelson, Margaret 

Thatcher, Amy Johnson, Mary Shelly, James Barrie, John Logie 

Baird; 

Знакомятся с английскими обозначениями 

русских реалий. 

Узнают, почему те или иные люди 

представляют собой национальную гордость. 

Сообщают сведения об известных людях 

России и их вкладе в мировую науку и 

культуру. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры 
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известные американцы: Russel Baker, Emily Dickinson, 

Alfred Hitchcock, Elizabeth Taylor, etc. 

7 класс известные британцы: Mary Quant, Isaac Newton, 

Admiral Nelson, Captain James Cook, Evangeline Booth, 

Alexander S. Neill, etc.; 

известные американцы: Albert Einstein, Julius Sterling 

Morton, Henry Ford, George Washington, Franklin Delano 

Roosevelt, Neil Armstrong, etc.; 

известные россияне: Petr Kapitsa, Pavel Nakhimov, Dmitry 

Mendeleev, Valentina Tereshkova, Vladimir Shukhov, Leonid 

Roshal, Vasily Livanov, Yuri Gagarin, Alexei Leonov, etc. 

8 класс известные британцы: Winston Churchill, William 

Shakespeare, Elizabeth I, Jane Austen, Alan Turing, Queen 

Victoria, Ernest Rutherford, Oliver Cromwell, King Charles II, 

etc.; 

известные американцы: Abraham Lincoln, etc. 

9 класс известные британцы и их достижения: Isaac 

Newton, Michael Faraday, Ernest Rutherford, William Turner, 

Samuel Johnson, Christopher Wren, Charles Darwin, Francis 

Drake, Robert Baden-Powell, etc.; 

известные американцы и их достижения: George 

Washington, Thomas Jefferson, Ulysses Grant, Robert Lee, 

средствами английского языка. 
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Betsy Ross, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Thomas 

Edison, Albert Einstein, the Wright brothers, etc.; 

известные россияне и их достижения: D. Mendeleev, S. 

Korolev, K. Stanislavsky, G. Ulanova, I. Bunin, Zh. Alferov, A. 

Nemov, A. Solzhenitsyn, V.Dal, K. Malevich, A. Leonov, etc. 

Средства массовой 

информации 

 

7 класс the BBC, the First News (newspaper), a couch potato, 

MTV 

9 класс organisations: the BBC, the BBC World Service, BBC 

Network Radio, Ofcom; 

TV channels: BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4, BBC News 24, 

BBC Parliament, CBBC, Cbeebies, ITV (Channel 3), Channel 4, 

Channel 5, ABC, CBS, NBC, Fox, the Russia Today TV 

channel; 

radio stations: Radio Capital, the Voice of America, Radio Free 

Europe/Radio Liberty; 

TV programmes: EastEnders, Coronation Street, Neighbours, 

Emmerdale, The Real World; Who Wants to be a Millionaire? 

Star Academy, Doctor Who, Strictly Come Dancing, The X-

factor, etc.; 

newspapers: broadsheets/tabloids/middle market newspapers; 

First News; 

magazines: Shout, Mizz, Cosmo Girl, TeenInk; 

Знакомятся с: 

– современными средствами массовой 

информации в Великобритании, США и 

России; 

– молодёжными журналами, газетами и 

интернет-сайтами; 

– правилами написания писем в молодёжные 

газеты и журналы; 

– английскими обозначениями русских 

реалий (названия телевизионных каналов, 

телепрограмм и т. д.); 

– рекламной политикой в средствах массовой 

информации. 

Узнают основные типы газет, телевизионных 

каналов, наиболее популярные 

телевизионные программы, шоу и сериалы. 

Ориентируются в анонсах телевизионных 
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websites: Teen Newsweek, Newsround 

 

передач. 

Оценивают содержание молодёжных 

журналов. 

Сравнивают оригинальные зарубежные 

телевизионные программы с их аналогами на 

российском телевидении на основе 

полученных социокультурных знаний. 

Передают реалии родного языка на АЯ. 

Человек и 

окружающий мир 

 

5 класс voluntary organisations in Russia, the programme 

“Farms for City Children” 

7 класс экологические организации: Friends of the Earth, 

Greenpeace, the RSPB, the WWF; 

национальные парки, заповедники: the Lake District National 

Park, the Great Smoky Mountains, the Grand Canyon, 

Yellowstone Park, the Everglades, the Royal Botanic Garden, 

Belfast Botanic Gardens, Mount Snowdon; 

Valday, Losiny Ostrov, Barguzinsky nature reserve; 

three Rs (reuse, reduce, recycle), an eco-school, a greenhouse 

effect, being green, a cottage garden, the village green, an 

English village 

7 класс благотворительные организации и акции: the 

Salvation Army, Children in Need, Save the Children, Help the 

Знакомятся с: 

– международными экологическими 

организациями и их деятельностью; 

– деятельностью наиболее известных 

благотворительных организаций; 

– информацией об известных людях, 

участвующих в благотворительности; 

– историей возникновения некоторых 

социальных акций и дат, а также с 

мероприятиями и акциями, проводимыми в 

эти дни. 

Узнают экологические знаки. 

Понимают сходства и различия в 

экологическом образовании в Британии/США 
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Aged, UNICEF, the RSPCA, the Childnet Award; 

Make a Difference Day, International Day of Volunteers, 

International Day for the Elderly People, Arbor Day, Red Cross 

Day, Spring Week of Good, the World Challenge 

9 класс Comic Relief 

и России. 

Находят сходства и различия в проведении 

акций и мероприятий в эти дни в родной 

стране и в странах изучаемого языка. 

Рассказывают о деятельности 

благотворительных организаций в родной 

стране. 

Мир профессий 

 

6 класс профессии, которые были в прошлом: baker’s girls, 

grocer’s boys, milkmen; 

необычные профессии: a Ravenmaster, a Beefeater, a Sentry, 

British bobbies 

9 класс статистические данные о профессиях, популярных в 

Британии и России; 

работа для подростков; 

профессии: career coordinator, paralegal, solicitor, tutor; 

экзамены/степени: GNVQ, O-Levels, MBA; 

организации и корпорации: Apple Inc, IBM, BT, FBI; 

предметы и понятия: IT, a CV, a letter of application, a gap 

year, a working card 

 

Знакомятся с: 

– современным миром профессий; 

– популярными видами работ для подростков 

в Британии и России; 

– особенностями стран изучаемого языка в 

сфере профессионального образования; 

– британским законодательством о 

возрастных ограничениях при выборе работы 

подростками; 

– мнениями британских сверстников о работе 

во время учёбы в школе; 

– необычными профессиями в прошлом и 

настоящем. 

Понимают: 

– социокультурное обоснование этих 
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профессий; 

– сходство и различия в трудоустройстве и 

выборе профессии в России и англоязычных 

странах. 

Ориентируются в: 

– статистических данных о профессиях, 

популярных в Британии и России; 

– социокультурных формулах устройства на 

работу (CV, application letter, interview). 

Представляют родную культуру. 

Школьное 

образование 

 

5 класс an exchange student; Science, Technology, Religion, 

Art, P.E., a term, a grade; school safety tips in American schools, 

school uniform in Earlham High School (Norwich), school life in 

Earlham High School (Norwich); children’s clubs at school; 

charity programmes at school 

6 класс организации школьников: scouting in Britain and the 

USA 

7 класс a term, a half-term, a report card, summer classes, 

Sunday School, Grammar School, a freshman, Summerhill, a 

twinned school, an international school; 

школьные предметы: Design and Technology, ICT, Religious 

Education, etc.; 

Знакомятся с: 

– мнениями английских подростков о школе, 

школьных предметах, об учёбе в различных 

типах учебных заведений и способах 

обучения, о школьной форме, домашних 

заданиях; 

– традициями проведения школьных 

мероприятий; 

– традицией оформления альбома 

выпускников; 

– возможностями, открывающимися после 

окончания школы, включая “a gap year”; 
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отметки: A and B, etc.; 

детские организации и клубы: the Scouts, Boys’ and Girls’ 

Brigades, 4-H club; 

The Duke of Edinburgh’s Award, a cross-cultural project, 

exchange students, a pen friend 

8 класс scholarship 

9 класс типы образовательных учреждений: state schools, 

public, private, boarding schools, home schooling; 

известные британские школы: Eton, Harrow, Winchester;  

известные американские университеты: Yale, Princeton, 

Brown, Georgetown university;  

известные российские университеты: Moscow State 

University; 

типы экзаменов: GCSE, A-level, SATs, state 

 

– возможностью получения образования за 

границей; 

– программой проведения зарубежными 

школьниками недели в Лондоне (по 

школьному обмену). 

Ориентируются в: 

– типах школ; 

– школьных документах; 

– школьной символике (форме, оформлении 

школы). 

Сравнивают и сопоставляют: 

– систему образования в Англии и США с 

системой образования в России; 

– традиции проведения школьных 

мероприятий. 

Сообщают сведения о: 

– системе образования в Англии, США, 

Австралии, Канаде и России, 

– формах и способах оценки качества знаний. 

Рассказывают о системе образования в 

России и её отличительных особенностях. 
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Здоровый образ 

жизни. Спорт 

 

5 класс the London marathon, the London stroll (strollerthon) 

6 класс hospitals in the USA, sports physical, medical history, 

doctors in different countries 

7 класс the Olympics, Sports Day, a climbing centre, rugby, 

cricket, Wimbledon, the FA Cup 

8 класс statistics about health habits in Britain, the USA, Russia; 

British national sports; cricket; the Derby horse-race, the tour-de-

France cycling race, the Royal Ascot race, the Wimbledon tennis 

competitions, the Ryder Cup, the Stanley Cup; 

the Olympic Games, the Paralympic Games, Iditarod race; 

известные спортсмены: Jane Torvill and Christopher Dean, 

Dick Button, Scott Hamilton, Tatiana Totmianina and Maxim 

Marinin, Evgeni Plushenko, Tatiana Navka and Roman 

Kostomarov, Irina Slutskaya, etc. 

 

Знакомятся с: 

– британскими национальными видами 

спорта; 

– отношением британских школьников к 

спорту и здоровому образу жизни; 

– событиями, которые являются 

знаменательными в культуре англоязычных 

стран. 

Сообщают сведения о: 

– спортивных сооружениях и организациях, 

необходимых для ориентации в реалиях при 

разговоре на спортивные темы; 

– популярных видах спорта. 

Выражают положительное отношение к 

спорту и здоровому образу жизни. 

Представляют достижения своей страны в 

области спорта, рассказывают о выдающихся 

спортсменах. 

Досуг и увлечения. 

Путешествия 

 

5 класс настольные игры: “Mouse Trap”, “Monopoly”; игры: 

“Bingo”, “Hit and Run”; 

анимационные фильмы: The Simpsons, Rugrats; 

Internet Safety rules; 

Знакомятся с: 

– формами проведения досуга в 

англоязычных странах; 

– играми, любимыми занятиями в свободное 
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формы досуга, детские игры, праздники и парки: a caravan 

holiday, a boat holiday, Legoland, Disneyland, a theme park, 

Alton Tower Park, the Playstation Park, the Welsh Valley Parks 

and its attractions, Northern Ireland, its festivals and summer 

events 

6 класс детские игры и игрушки: Harry Potter Lego, mini 

micro cars, Beyblades, micropets; “Pass the Parcel”, “Musical 

Chairs”, “hide and seek” 

7 класс детские вечеринки: a sleepover party, a fancy dress 

party; 

игрушки и игры: Nintendog, Gogo’s Crazy Bones, Action Men, 

a bouncy castle, crazy golf, musical chairs, PlayStation Skate 

Park, Go Skateboarding Day 

8 класс формы досуга, игры: darts; 

the Notting Hill Carnival; 

Heathrow; Gatwick; British Airways; Travelcard; single ticket; 

return ticket; request stop; package holidays 

9 класс the British Tourist Authority (BTA) 

время; 

– наиболее популярными видами 

путешествий; 

– историей возникновения туризма и первого 

туристического агентства; 

– информацией об известных 

путешественниках; 

– образцами документов и учатся заполнять 

туристические формуляры; 

– названиями наиболее популярных 

аэропортов, туристических агентств и т. д. 

Понимают знаки, принятые в англоязычных 

странах. 

Ориентируются по карте. 

Находят сходства и различия в проведении 

досуга в родной стране и англоязычных 

странах. 

Рассказывают о традициях проведения 

досуга в своей семье. 

Музыка и 

музыкальная 

культура 

8 класс rock’n’roll 

9 класс a musical map of Britain; 

музыкальные стили: jazz, spirituals, blues, country music, rock 

Знакомятся с: 

– музыкальными стилями, 

распространёнными в странах изучаемого 



 67

 and pop music; 

известные британские и американские композиторы, 

исполнители, музыкальные произведения и события: 

Woodstock, the Beatles and the history of the group, the Rolling 

Stones, Queen, Elvis Presley, Elton John, Glenn Miller, Henry 

Purcell, George Gershwin, Andrew Lloyd-Webber, the swing era, 

The Sound of Music, The Phantom of the Opera, the Promenade 

concerts (Henry Wood and Paul Newman), etc.; 

известные российские исполнители, музыкальные 

произведения и события: D. D. Shostakovich, Sergei 

Prokofiev, Galina Vishnevskaya, Valery Gergiev, M. Glinka, P. 

I. Tchaikovsky, Mashyna Vremeni, Boris Grebenshchikov, Alla 

Pugacheva, Victor Tsoi, Alexei Rybnikov (The Juno and the 

Avos), Moscow’s and St Petersburg’s theatres and music halls, 

etc. 

языка; 

– английскими обозначениями русских 

реалий. 

Узнают наиболее популярных исполнителей 

и композиторов стран изучаемого языка. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры 

средствами английского языка. 

Рассказывают о: 

– выдающихся музыкантах родной страны и 

их творчестве; 

– музыкальных стилях и любимых 

музыкальных произведениях; 

– музыкальных фестивалях и конкурсах. 

Литература: 

выдающиеся 

писатели, поэты, 

драматурги, 

известные 

литературные 

произведения и их 

5 класс Matilda, Spotty Powder by Roald Dahl, Harriet the Spy 

by L. Fitzhugh, Stuart Little by E. B. White, Peter Pan by J. 

Barrie, Canterbury Tales, poems by E. Seagal, English folk 

poems, English proverbs, stories and articles from Highlights for 

Children, Click, Crown, Team, etc. 

6 класс Little Women by L.M. Alcott, A Bear from Peru in 

England by M. Bond, Otherwise Known As Sheila the Great by 

Знакомятся с: 

– выдающимися писателями, поэтами и 

драматургами англоязычных стран и родной 

страны и их творчеством; 

– наиболее известными литературными 

произведениями и литературными героями; 

– отрывками из художественных 
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персонажи 

 

J. Blume, Danny the Champion, Matilda, Charlie and the 

Chocolate Factory by R. Dahl, The Marvellous Land of Oz by F. 

Baum, The Cat Ate My Gym Suit by P. Danziger. Mary Poppins 

by L. Travers, poems by Kenn Nesbitt, stories and articles from 

Highlights for Children, Young Children’s Encyclopedia, etc. 

7 класс The Twits, Tales of Childhood by Roald Dahl, Earth to 

Matthew by Paula Danziger, The Very Fine Clock by Muriel 

Spark, Sleepovers by Jacqueline Wilson, The Adventures of Tom 

Sawyer by Mark Twain, articles and stories from the Highlights 

for Children and the National Geographic World magazines; 

a limerick, the Beano comics, etc. 

8 класс A Warning to Beginners by G. Mikes, Round the World 

in 80 Days by Jules Verne, Islands in the Sky by Arthur C. 

Clarke, A Day’s Wait by Ernest Hemingway, Three Men in a 

Boat by Jerome K. Jerome, Boy by Roald Dahl, Buddy by Nigel 

Hinton, Guide to Russia by Irene Slatter, articles from Britannica 

for Children, etc. 

9 класс известные британские писатели: W. Shakespeare, 

Ch. Brontё, J. Austen, Ch. Dickens, A. Christie, J. R. R. Tolkien, 

C. S. Lewis, L. Carroll, R. L. Stevenson, R. Burns, W. Scott, A. 

Conan Doyle, T. Hardy, S. Maugham, B. Potter, J. K. Jerome, 

G. B. Shaw, J. M. Barrie, E. Lear, D. Defoe, J. K. Rowling, J. 

произведений, научно-публицистическими 

текстами и детским фольклором, 

стихотворениями как источниками 

социокультурной информации. 

Понимают, какие ценности материальной и 

духовной культуры широко известны и 

являются предметом национальной гордости 

в странах изучаемого языка; 

– почему те или иные люди представляют 

собой национальную гордость; 

– культурологический фон  произведений и 

извлекают социокультурную информацию. 

Решают и составляют культуроведческие 

викторины, кроссворды на материале 

культуры англоязычных стран, культуры 

России (о выдающихся писателях, 

литературных произведениях и героях этих 

произведений). 

Выражают отношение к поступкам героев 

и высказывают о них собственное мнение. 

Находят сходства и различия в явлениях и 

событиях в родной культуре и культурах 
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Wilson, R. Dahl, A. Horowitz, etc.; 

известные американские писатели: L. M. Alcott, R. D. 

Bradbury, J. D. Salinger, etc.; 

известные российские писатели: A. Pushkin, M. Lermontov, 

N. Gogol, L. Tolstoy, F. Dostoevsky, B. Akunin, etc.; 

литературные премии: the Astrid Lindgren Memorial Award, 

Children’s Book of the Year Awards, the Branford Boase Award, 

the Guardian Children’s Fiction Prize, the Nestle Smarties Book 

Prize, the Sheffield Children’s Book Awards; 

отрывки из: Matilda, Lucky Break by Roald Dahl, The House at 

Shiraz by Agatha Christie, The Rocket Man by Ray Douglas 

Bradbury, The Catcher in the Rye by J. D. Salinger, Little 

Women by Louisa M. Alcott, Piano by William Saroyan, 

Buddy’s Song by Nigel Hinton, Pride and Prejudice by Jane 

Austen, My Family and Other Animals by Gerald Darrell, The 

Client by John Grisham, No Gumption by Russell Baker, The 

Red-Headed League by Arthur Conan Doyle, On Not Knowing 

English by G. Mikes, Three Men on the Bummel by Jerome K. 

Jerome, articles from the Current magazine, from the Internet, 

etc. 

стран изучаемого языка. 

Рассказывают о любимых писателях, 

литературных произведениях и литературных 

героях. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры 

средствами английского языка. 

 

Повседневная жизнь 

 

5 класс a kilt, a county, a county fair, open house, fish and 

chips, pipers, pilgrims 

Знакомятся с: 

– основными типами магазинов, с наиболее 
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6 класс одежда: Adidas, Levi’s, a balaclava, a bowler hat, a 

cardigan, wellies; 

типы магазинов: a corner shop и др., Hamleys, Covent Garden, 

Camden market, метрическая система мер, принятая в 

Британии, британские деньги; 

рецепты британской кухни, популярные блюда: fish and 

chips, Shepherd’s pie, Irish stew recipes; 

типичные британские дома, необычные дома: a teepee, a 

houseboat, a caravan, a lighthouse 

7 класс a jack-of-all-trades, community, lunch hour, a traditional 

cup of tea, fish and chips, Cadbury, Cheddar cheese, the pillar 

box, the telephone box, the Route Master double-decker, the 

Penny Black, Babayevskaya joint-stock company 

8 класс fish and chips, a pub; 

a bagpipe; 

British and metric systems; 

известные компании: the Bodyshop, Cadbury, the Berni 

restaurant chain, Lipton, Concern Kalina; 

модные стили и дизайн в различные исторические периоды: 

Hippy, Punk, Teddy Boy, moshers, Edwardian style; 

известные марки: Marks and Spencer, Burberry, 

Woolworth’s; 

популярными торговыми марками, торговыми 

центрами и магазинами; 

– необычными типами жилья; 

– понятиями “village green”, “cottage”; 

– основными стилями и направлениями в 

мире моды в различные исторические 

периоды; 

– названиями традиционных предметов 

национальной одежды; предметов 

повседневной одежды, связанных с 

принадлежностью к разным профессиям; 

– известными британскими и российскими 

дизайнерами. 

Понимают различия в названиях этажей в 

англоязычных странах и родной стране. 

Ориентируются в типах магазинов и узнают 

известные торговые марки; названия и 

предназначение наиболее популярных 

магазинов. 

Описывают любимые торговые марки, 

товары, изделия народных промыслов и т. д. 

Находят сходства и различия в организации 
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предметы одежды: busby, tartan, kilt, tam-o’-shanter cap, 

boater, brogues, deerstalker, Glengarry hat, top hat, Eton 

uniform, kilt; 

известные российские дизайнеры, Russian Fashion Week in 

Moscow 

 

быта в англоязычных странах и родной 

стране. 

Сравнивают моду в разные периоды в 

англоязычных странах и родной стране на 

примере своей семьи. 

Выражают отношение к современной 

манере одеваться англоязычных сверстников. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры 

средствами английского языка. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА 

 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам 

речевой деятельности. 

 

Коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог и овладение для этого различными 

речевыми функциями, а обучение монологической форме речи – на развитие умения 

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение с выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную речевую задачу. Монологической и 

диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. 

Развитию монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные 

уроки каждого цикла. Упражнения этих уроков направлены на трансформацию и 

комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры 

предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “Pair 

work”, “Group work”, “Role play” учащиеся учатся работать в парах и группах. 

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам речи в 

основной школе представлено в таблице 5. 
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Таблица 5 

 
Предметное содержание 

речи 
Диалогическая форма речи Монологическая форма речи 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные 

отношения 

Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг 

по переписке. Черты 

характера. Внешность. 

Одежда. Мода. Модные 

тенденции. Магазины и 

покупки. 

Взаимоотношения в семье. 

Совместные занятия семьи. 

Дом/квартира. 

Разновидности домов. 

Комната, предметы мебели, 

предметы интерьера. Работа 

по дому 

  

 

Диалог этикетного характера: 

– познакомиться с зарубежным сверстником; 

– извиниться и ответить на извинение; 

– (разговор с продавцом) спросить о вещи, 

предмете, который хотел/а бы купить, 

спросить разрешения примерить (посмотреть 

и т. д.), спросить цену и оплатить товар; 

– сделать комплимент и ответить на 

комплимент; 

– предложить помощь 

 

Диалог-расспрос: 

– о внешности друга; 

– об обязанностях членов семьи; 

– о правилах в семье; 

– о ежедневных занятиях семьи; 

– о помощи по дому; 

– о рецепте приготовления любимого блюда; 

– о том, на какие цели потратил/а бы деньги;  

Описание:  

– внешности, одежды друга; 

– качеств и черт характера друга/одноклассника, его 

увлечений, интересов и достижений; 

– фотографий из семейного альбома; 

– своего семейного древа; 

– любимого магазина; 

– одежды, которую следует надеть на первое свидание; 

– русских традиционных/национальных предметов одежды; 

– идеальной школьной формы; 

– дома/квартиры 

 

Сообщение:  

– о занятиях семьи каждый день и в свободное время; 

– о распорядке дня; 

– об обязанностях членов семьи (о помощи по дому); 

– о том, как дети помогают другим людям; 

– о лучшем друге; 

– о проблемах, возникающих между друзьями; 
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– о своей комнате 

 

Диалог – побуждение к действию: 

– предложить сделать что-либо и выразить 

согласие;  

– просьба оказать помощь (передать книгу, 

встретить друга и т. д.) 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– о помощи другим людям; 

– о проблемах, которые волнуют детей; 

– об обязанностях в семье; 

– о правилах безопасности для детей, 

принятых в разных странах 

 

Комбинированный диалог: 

– просить о чём-либо, аргументировать свою 

просьбу, согласиться/обещать выполнить 

просьбу, благодарить; 

– (разговор с продавцом) спросить о вещи, 

предмете, который хотел/а бы приобрести, 

спросить разрешения примерить (посмотреть 

– о том, что модно среди зарубежных сверстников в странах 

изучаемого языка и в родной стране;  

– о том, как следует одеваться в зависимости от разных 

обстоятельств; 

– о том, как в разные периоды в соответствии с модными 

тенденциями одевались члены семьи и как они одеваются 

сейчас 

 

Рассказ: 

– о праздновании дня рождения; 

– о походе по магазинам (совершении покупок)  

 

Рассуждение: 

– о своей внешности; 

– о помощи другим людям; 

– о выполнении домашних обязанностей;  

– о правилах, принятых в семье; 

– о правилах безопасности при пользовании Интернетом; 

– о проблемах, которые волнуют детей; 

– о том, зачем нужны зарубежные друзья по переписке;  

– о том, что может способствовать установлению 

взаимопонимания между людьми из разных стран; 
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и т. д.), объяснить, почему подходит тот или 

иной товар, спросить цену и оплатить товар 

 

 

– о походах по магазинам и о самостоятельных покупках; 

– о том, что заставляет человека сделать тот или иной 

выбор, в том числе и при осуществлении покупок; 

– о том, что хотелось бы поменять в своей внешности, в 

одежде и почему; 

– об особенностях уличной моды; 

– о моде, о своём отношении к ней и об отношении 

сверстников к моде; 

– о разных типах домов 

Досуг и увлечения 

Виды отдыха. Путешествия 

и туризм. Каникулы. 

Любимые занятия в 

свободное время. Музей, 

посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк. Чтение: 

знаменитые писатели и их 

произведения, литературные 

жанры, предпочтения 

подростков в чтении. Театр, 

посещение театра. Музыка и 

музыкальная культура: 

Диалог этикетного характера: 

– предложить что-либо сделать, принять 

предложение что-либо сделать, отказаться от 

предложения что-либо сделать; 

– выяснить значение незнакомого слова; 

– объяснить значение слова; 

– вежливо переспросить 

 

Диалог-расспрос: 

– о занятиях в свободное время;  

– о проведении детского праздника; 

– о проведении каникул; 

– о проведении выходных дней; 

Описание:  

– любимой книги; 

– своей личной программы по достижению чего-л. 

 

Сообщение:  

– о занятиях в свободное время; 

– об увлечениях в разные периоды жизни; 

– о своих умениях и применении этих умений в будущем; 

– о своих достижениях и достижениях друзей; 

– о любимом писателе и его творчестве; 

– о семейных путешествиях; 

– о любимых видах путешествий россиян; 

– о любимом виде отдыха; 
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знаменитые композиторы и 

их произведения, 

популярные исполнители, 

музыкальные стили 

 

– о предстоящем путешествии; 

– о любимых литературных жанрах; 

– о любимых писателях и литературных 

героях; 

– об интересных или необычных событиях в 

жизни; 

– об увлечениях и достижениях во 

внеклассной деятельности, о стремлении 

достичь большего; 

– о различных умениях (об умениях в 

различных сферах жизни). 

– о прошедшей вечеринке 

 

Диалог – побуждение к действию: 

– приглашение к совместному 

времяпрепровождению/проведению каникул 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– о любимых занятиях и развлечениях; 

– о любимых и популярных писателях и их 

творчестве; 

– об экранизации литературных 

– о детских летних лагерях в России; 

– о различных возможностях проведения каникул в родном 

городе; 

– о зарубежных путешествиях 

 

Рассказ: 

– о праздновании дня рождения; 

– о том, как провёл каникулы; 

– об отдыхе в летнем лагере; 

– о путешествии по литературным местам;  

– о посещении зоопарка; 

– о самой интересной поездке 

 

Рассуждение: 

– о разных способах времяпрепровождения; 

– об увлечениях своих друзей; 

– о некоторых мероприятиях для детей в Англии; 

– о детских летних лагерях и видах отдыха в них; 

– о различных видах путешествий и туризме; 

– о компьютерных играх и Интернете; 

– о понятии «мастер на все руки» 
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произведений; 

– о выборе экскурсионного тура по 

литературным местам 

 

Комбинированный диалог: 

– расспрашивать о том, как провёл время, и 

предлагать пойти куда-либо; 

– предлагать пойти куда-либо, 

аргументировать своё предложение, 

соглашаться/не соглашаться на предложение; 

– расспрашивать (об участии в 

соревнованиях, о любимых местах в родном 

городе, о любимых книгах, фильмах) и 

выражать своё мнение об этом;  

– предлагать (пойти куда-либо, сделать что-

либо), аргументировать своё предложение, 

соглашаться/не соглашаться на предложение, 

аргументировать свой ответ; 

– обсудить информацию (о поездке) и 

выразить согласие или несогласие на 

совместную поездку 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о проведении детской вечеринки; 

– о различных мероприятиях в городе;  

– о том, как британские, американские и австралийские 

школьники проводят свободное время; 

– об интересных событиях в жизни друга; 

– о программе для детей и подростков (the Duke of 

Edinburgh’s Award) 
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Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Здоровые 

привычки/правильное 

питание. Виды спорта. 

Занятия спортом. Любимый 

вид спорта. Олимпийские 

игры. Паралимпийские игры  

 

Диалог этикетного характера: 

– выразить сочувствие, дать совет по 

выздоровлению 

 

Диалог-расспрос: 

– о здоровье; 

– об образе жизни (привычках) 

 

Диалог – побуждение к действию: 

– совет во время болезни 

 

Диалог – обмен мнениями:  

– о заботе о здоровье школьников;  

– о проблемах спорта в России 

 

Комбинированный диалог: 

– поприветствовать, расспросить (о 

происшествии/болезни), выразить сочувствие, 

надежду на выздоровление; 

– запросить информацию (о пользовании 

продуктом/о приготовлении еды), уточнить 

детали, посоветовать (как пользоваться чем-

Описание: 

– здорового образа жизни; 

– своего образа жизни, питания; 

– самочувствия во время болезни 

 

Сообщение: 

– о своих привычках; 

– об образе жизни своих друзей; 

– о способах лечения простуды и т. д.; 

– о том, чем болеют дети в классе и как лечатся; 

– о полезных продуктах; 

– о здоровом питании в школе; 

– о важности занятий спортом; 

– о любимых видах спорта; 

– об истории различных видов спорта; 

– о спортивном клубе  

 

Рассуждение: 

– об образе жизни своего друга; 

– о способах лечения и профилактики болезней; 

– о вредных и полезных привычках подростков; 

– о необходимости здорового образа жизни; 
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либо/как приготовить что-либо) 

 

– о фактах и мифах о здоровье; 

– об отношении подростков к своему здоровью; 

– о том, почему люди любят спорт; 

– о том, как выбрать тот или иной вид спорта; 

– о том, что лучше: заниматься спортом или смотреть 

соревнования по телевизору; 

– о паралимпийском движении 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о вредных привычках подростков; 

– о фактах и мифах о разных продуктах; 

– о том, почему любят разные виды спорта 

Школьное образование 

Типы школ в Британии, 

США и России, сходства и 

различия в системах 

образования. Школьные 

предметы. Внеклассные 

мероприятия. 

Международные школьные 

проекты и международный 

обмен 

Диалог этикетного характера: 

– что сказать, если не понимаешь речь 

говорящего; 

– спросить о значении незнакомого слова; 

– успокоить и подбодрить кого-либо 

 

Диалог-расспрос: 

– о праздновании начала учебного года; 

– о достижениях в школьной жизни, о целях в 

учёбе; 

Описание: 

– школы, в которой хотел/а бы учиться; 

– системы образования в Англии, России и США 

 

Сообщение: 

– о своей школе; 

– об организации учебного года в школе; 

– о распорядке дня в школе; 

– о школьных предметах; 

– о школьном расписании; 
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 – об умениях одноклассников; 

– о подготовке к школьному концерту 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– о школьных мероприятиях; 

– о пользе уроков физкультуры в школе 

 

Комбинированный диалог: 

– приветствовать, расспросить (о 

достижениях), эмоционально оценить 

сказанное 

 

– о любимых предметах; 

– о правилах в своей школе; 

– о школьных мероприятиях; 

– об уроках физкультуры в школе; 

– о своих успехах в школе и успехах одноклассников; 

– о своих планах в учёбе; 

– об улучшении системы образования в России;  

– о планах на будущее  

 

Рассказ: 

– о проведении дня открытых дверей в школе 

 

Рассуждение: 

– об учёбе в школе;  

– о школьных мероприятиях; 

– о школьных правилах; 

– о том, зачем нужны интернациональные школы; 

– об учёбе в различных типах учебных заведений 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о правилах поведения в школе; 

– о прогрессивной школе (Summerhill) в Англии; 
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– о системе образования в Англии и  США  

Мир профессий 

Послешкольное 

образование. Выбор 

профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство 

подростков. Работа и 

обучение за рубежом 

 

Диалог-расспрос:  

– о достоинствах и недостатках того или 

иного пути после школы; 

– при приёме на работу (в институт 

(собеседование); 

– о людях разных профессий, об их 

обязанностях, связанных с работой; 

– о профессиях и работе родителей 

 

Диалог–побуждение к действию:  

– совет по выбору профессии 

 

Диалог – обмен мнениями  

– о работе подростков; 

– о выборе пути после школы; 

– о занятиях и обязанностях людей разных 

профессий 

 

Комбинированный диалог: 

– спросить, кем собеседник собирается стать в 

будущем; сообщить, кем хотел/а бы стать; 

Описание:  

– умений и качеств, необходимых для разных профессий 

 

Сообщение:  

– о своих достижениях, увлечениях и планах на будущее; 

– о перспективах той или иной профессии в будущем; 

– о своём выборе профессии; 

– о различных профессиях; 

– о рынке труда в России; 

– о влиянии окружающей среды на выбор профессии; 

– о профессиях и работе родителей  

 

Рассказ: 

– о своём трудовом опыте 

 

Рассуждение: 

– о популярных среди подростков профессиях; 

– о работе подростков во время учёбы и летом; 

– о путешествии как способе дать себе время на 

размышление перед окончательным выбором пути после 

школы; 
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поинтересоваться причиной, по которой 

выбрана профессия; объяснить свой выбор; 

(не) согласиться с мнением собеседника 

– о возможном выборе одноклассниками их будущих 

профессий;  

– об отношении к учёбе в школе (как работе) 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о рабочем дне человека необычной профессии; 

– о выборе профессии учителя; 

– о профессии юриста, секретаря, экономиста, IT 

специалиста, врача; 

– об ошибках, которые допускают люди при найме на 

работу; 

– об опыте работы за рубежом; 

– о работе подростков 

Человек и окружающий 

мир 

Погода. Любимое время 

года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Национальные парки и 

заповедники. 

Благотворительные 

Диалог-расспрос: 

– об экологической ситуации в стране 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– об экологических проблемах и способах их 

устранения; 

– о влиянии погоды на проведение досуга; 

– о влиянии погоды на предстоящее 

путешествие 

Описание: 

– национального парка или заповедника России; 

– погоды; 

– любимого времени года 

 

Сообщение: 

– о деятельности благотворительных организаций в России; 

– о посещении ветеринарной больницы; 

– об участии своей семьи, своих друзей в природоохранной 
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организации и их 

деятельность  

 

 

Комбинированный диалог: 

– расспросить (о благотворительных 

проектах) и выразить эмоциональную оценку 

о них (радость, скука и т. д.) 

 

деятельности; 

– об экологической ситуации в родном городе, регионе; 

– о своём личном участии в природоохранной деятельности; 

–  о школьных мероприятиях по защите природы; 

– о своём поведении на природе; 

– о занятиях в разную погоду 

 

Рассуждение: 

– о деятельности благотворительных организаций и 

благотворительных проектах; 

– о переработке и вторичном использовании бумаги; 

– об участии детей в охране природы; 

– об экологической обстановке в своём городе/селе; 

– о праздновании Дня Земли 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о том, что дети делают для благотворительности; 

– о том, как британские семьи относятся к переработке 

вторичного сырья; 

– об экологической ситуации в стране изучаемого языка; 

– об экологических проблемах, которые волнуют население 

страны изучаемого языка; 
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– о компании, её продукции и общественной деятельности; 

– о национальных парках в Великобритании и США 

Средства массовой 

информации 

Пресса, радио, телевидение 

и Интернет 

 

Диалог этикетного характера: 

– переспросить то, что сказал собеседник, и 

повторить сказанное 

 

Диалог-расспрос: 

– о популярных средствах массовой 

информации (в странах изучаемого языка); 

– о средствах массовой информации в России; 

– о любимых телеканалах и телепередачах 

 

Комбинированный диалог: 

– сообщить о каком-либо средстве массовой 

информации, переспросить то, что сказал 

собеседник, сделать необходимые пояснения, 

адекватно реагировать на объяснения 

 

Описание: 

– любимой телепередачи; 

– оригинальных телевизионных программ российского 

телевидения;  

– идеального телевизионного канала; 

– журнала для молодёжи;  

– рекламного ролика 

 

Сообщение: 

– о средствах массовой информации в России;  

– о популярных радиоканалах и радиопередачах; 

– о популярных телеканалах и программах (в том числе в 

сравнении с аналогичными зарубежными программами); 

– о версиях зарубежных телепрограмм на российском 

телевидении 

 

Рассуждение: 

– о преимуществах и недостатках различных средств 

массовой информации;  

– о различных типах телевизионных передач 
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Страны изучаемого языка 

и родная страна 

Географическое положение, 

население. Столицы и 

крупные города. 

Достопримечательности. 

Национальные праздники и 

знаменательные даты. 

Обычаи и традиции. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру.  

Особенности повседневной 

жизни в разных странах, 

правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной 

стране. 

Языки, роль 

английского/русского языка 

в мире 

 

Диалог этикетного характера: 

– дать понять, что ты слушаешь собеседника; 

– переспросить о незнакомом слове/понятии; 

– выразить благодарность; 

– выразить восхищение; 

– спросить, уверен ли собеседник в 

сказанном; 

– сказать, что уверен в сказанном; 

– поздравить; 

– купить билет в театральной кассе 

 

Диалог-расспрос: 

– зарубежного сверстника о его стране; 

– о курсах английского языка за рубежом; 

– о любимом празднике; 

– об истории города и его 

достопримечательностях; 

– о музыкальном спектакле; 

– о достопримечательностях страны/города;  

– о перспективах развития города; 

– о праздниках и традициях, связанных с 

ними 

Описание: 

– новогодней/рождественской ёлки; 

– массовых уличных мероприятий в своём городе/селе; 

– столиц и городов/родного города, их 

достопримечательностей; 

– любимого праздника 

 

Сообщение: 

– об известных достопримечательностях; 

– об истории и достопримечательностях исторического 

города; 

– о городе, в котором живёшь; 

– о традициях празднования определённого праздника; 

– о праздниках, традициях и обычаях России; 

– об известных людях России и их вкладе в мировую науку 

и культуру; 

– о роли русского языка в мире; 

– о том, почему и как изучают английский язык; 

– о наиболее значимых достижениях в культуре и искусстве; 

– о любимом музыкальном исполнителе; 

– о выдающихся музыкантах родной страны и их 

творчестве; 
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Диалог – побуждение к действию: 

– совет посмотреть что-либо (посетить что-

либо) в стране/городе 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– о любимых праздниках; 

– о праздниках и обычаях в разных странах; 

– о выборе подарка/сувенира к празднику; 

– о музыкальном спектакле; 

– о положительных и отрицательных сторонах 

в жизни известных людей 

 

Комбинированный диалог: 

– предложить посмотреть 

достопримечательность, одобрить выбор 

собеседника, расспросить о деталях, 

сообщить интересующую информацию 

 

– о музыкальных стилях и любимых музыкальных 

произведениях; 

– о музыкальных фестивалях и конкурсах;  

– о знаменитом человеке и его достижениях; 

– о человеке, которым восхищаешься, которого считаешь 

героем 

 

Рассказ: 

– об истории города и его достопримечательностях 

– о праздновании необычного события; 

– об экскурсии в какой-либо город; 

– о праздновании Нового года, Рождества 

 

Рассуждение: 

– о правилах дарения подарков в России; 

– о том, важно ли отмечать праздники; 

– о любимом празднике; 

– о мнениях иностранцев о России; 

– о стереотипах о России и россиянах; 

– о том, зачем и какой иностранный язык изучать; 

– о популярных явлениях российской культуры; 

– о том, что может считаться символом Родины; 
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– о памятниках культуры, которые составляют гордость 

англоязычных стран и родной страны; 

– о том, какие достопримечательности можно назвать 

современными семью чудесами света 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о проведении этнической вечеринки; 

– о достопримечательностях, которые являются символом 

страны/столицы/исторического города; 

– о правилах поведения в Великобритании 
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Аудирование 

Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале. 

Наряду с ранее сформированными навыками и умениями, учащиеся овладевают 

следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

• речь учителя и одноклассников; 

• тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания – 2 минуты); 

• информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного 

содержания текстов, выбор необходимой информации, полное понимание прослушанных 

текстов; 

• разные жанры текста: 

– публицистический; 

– прагматический; 

– научно-популярный; 

• разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: 

– сообщения; 

– описания; 

– диалоги; 

– телефонные разговоры; 

– интервью; 

– аудиоэкскурсии; 

– аудиорекламу; 

– инструкции; 

– прогноз погоды; 

– объявления; 

– сообщения в аэропорту, самолёте; 

– стихотворения; 

– песни. 

 

Чтение 

На средней ступени у учащихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения 

по правилам. Происходит дальнейшее развитие умений читать про себя. У учащихся 

развиваются следующие умения: 
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• умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации: 

– чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных 

текстах, содержание которых соответствует указанному в программе предметному 

содержанию. Объём текста – 600–700 лексических единиц, в число которых входит 

некоторое количество незнакомых слов; 

– чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) 

информации осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 

350 лексических единиц; 

– чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных 

в основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 500 лексических единиц; 

• умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические; 

• умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, 

рецепт, меню и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, 

обладает воспитательным, развивающим, социокультурным и учебным (прагматическим) 

потенциалом. 

 

Письмо 

Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается 

умение использовать письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Происходит овладение различными стилями письменной речи и функциональными 

типами письменного текста. У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на 

образец: 

– открытки (30–40 слов); 

– записки родным, друзьям; 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– деловые/профессиональные письма; 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 



 90 

– сообщения, отчёты; 

– отзывы о книге; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные 

учебные умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

Языковые средства 

 и навыки пользования ими 

Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.  

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, 

восклицательного предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений, а также предложений с однородными членами 

(интонация перечисления). 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас в объёме 1495 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики основной общеобразовательной школы: отдельные слова, устойчивые 

словосочетания, средства выражения речевых функций, интернациональные слова, фразовые 

глаголы, оценочная лексика, лексика классного обихода, различные способы 

словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 
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Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в основной 

общеобразовательной школе 

 

 

Лексика 

Основная общеобразовательная школа 

УМК 

“English-

5” 

УМК 

“English-

6” 

УМК 

“English-7” 

УМК 

“English-

8” 

УМК 

“English-9” 

Всего 

Продуктивная 108 202 205 223 223 961 

Рецептивная 88 86 126 113 121 534 

Общий 

лексический 

запас 

 

196 

 

288 

 

331 

 

336 

 

 

344 

 

1495 

 

5 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–4 классах, 

так и нового. Лексический запас составляет 196 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 5 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

• устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.); 

• интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.); 

• многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; to fix – 1) 

устанавливать 2) чинить, ремонтировать); 

• фразовые глаголы (to pick up, to wash off, to get up); 

• речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); 

asking about preferences/talking about preferences (Do you like …? I (don’t) like …); asking for 

advice (Shall I …?); asking for information (What is …? Do you…?); explaining your choice (… 

because … As for me … is my first choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) 

think … I’m sorry, I can’t …); expressing attitude (How interesting! That’s great!); expressing 

certainty/probability (It must be … He may/might …); expressing surprise (It can’t be so.); giving 

advice (You should/shouldn’t , I think you can …); giving information (This is …, Yes, …); 
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inviting/accepting (declining) an invitation (What about going …? Let’s … All right. I’m sorry, I 

can’t.); 

• основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-er (traveller), -or (actor), -(t)ion 

(exhibition, competition), -ment (entertainment), -ance (performance), -ment 

(announcement); прилагательных (-ful (colourful), -al (traditional); 

– словосложение (N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + water = 

underwater (ride); any + where = anywhere; every + thing = everything; some + one = 

someone); 

– конверсия (a smile – to smile). 

6 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–5 классах, 

так и нового. Лексический запас составляет 288 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 6 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

• устойчивые словосочетания (to get on well, pocket money, to wash the dishes, a 

dining room, a medical check, a board game, etc.); 

• интернациональная лексика (an office, a DVD player, etc.); 

• многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3) точный, 

аккуратный); 

• фразовые глаголы (to have on, to get on, to try on, to look for); 

• речевые функции: apologizing/replying to an apology (I’m sorry! I won’t do it again. 

That’s OK. Forget it.); asking about the price (in a shop) (How much is/are …? How much do/does 

… cost?); asking for a favour (Can you do me a favour?); asking for permission (Can I …?); 

explaining/giving arguments (I’d like … because … On the one hand … But on the other hand … 

That’s why …); expressing doubt (It can’t be true.); expressing understanding (I see. Now I 

understand. That’s very sensible.); giving arguments/reasons (On the one hand … On the other 

hand … More than that …); offering/accepting/refusing (Shall I give you a hand? Oh, thanks. It’s 

OK, thanks.); promising (All right. I’ll …); showing interest/sympathy (What’s the matter? How are 

you?); thanking (Thank you very much. Oh, thanks. You’re welcome.); 

• основные способы словообразования: 
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– аффиксация: суффиксы существительных (-er (a worker, a driver), -or (an 

operator), -tion (starvation); прилагательных (-y (frosty, foggy), -ful (respectful, careful), -

less (careless); 

– словосложение (N + N – work + shop = workshop, stomach + ache = stomachache; N 

+ N – no + thing = nothing, any + body = anybody; Prep + N – in + door = indoor, out + 

door = outdoor); 

– конверсия (a dress – to dress, a place – to place, rain – to rain). 

7 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–6 классах, 

так и нового. Лексический запас составляет 331 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 7 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

• устойчивые словосочетания (to look forward to, a waste of time, to set a record, 

etc.); 

• интернациональная лексика (an orchestra, a secret, a cosmonaut, an astronaut, 

etc.); 

• многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) поднимать 3) 

основывать, учреждать, организовывать; time – 1) время 2) раз); 

• синонимы (to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond of); 

• антонимы (to appear – to disappear); 

• фразовые глаголы (to give up, to fall out, etc.); 

• речевые функции: asking someone to say something again (I am sorry, what did you 

say? I beg your pardon. Could you repeat …, please?); accepting a suggestion (I’d love to. 

Certainly.); asking for meaning (What do you mean? Can you explain what you mean by …?); 

asking if someone can do something (Do you know how to …? Do you know anything about …?); 

refusing a suggestion (Unfortunately, … I’d like to, but …); saying you agree (How true. I’m with 

you there.); saying you are bored (Actually, I don’t find …/it very interesting. It sounds boring.); 

saying you are excited (Really? That’s wonderful! I find …/it exciting. It sounds like fun.); saying 

you are ready to do something (I’d be happy to …, No problem. Why not?); saying you are worried 

(I’m worried about … I’m (very) concerned about …); saying you can do something (I know how to 

… I’m really (quite) good at …); saying you don’t understand (I’m sorry, but I have a question. 

Sorry, I don’t quite understand. I didn’t (quite) get you.); saying you partly agree (Yes, maybe, but 
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… Agreed, but …); showing you are listening (Really? Indeed? I see.); suggesting (How about …? 

We might (as well) … Why don’t we …?); 

• основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ment (experiment, ornament), -tion 

(donation, contribution, pollution), -er (winner, writer), -or (actor), -ian (musician), -ist 

(pianist, specialist), -ledge (knowledge); прилагательных (-al (environmental), -ive 

(attractive), -ful (beautiful), -ed (bored), -ing (boring); наречий (-ly (properly, friendly, 

wisely); приставки прилагательных (im- (impossible), in- (inexpensive), un- (uneasy), 

глаголов (dis- (disappear), re- (reuse, recycle); 

– словосложение (N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + life = wildlife, 

high + light = highlight, N + V – baby + sit = babysit); 

– конверсия (to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – to support). 

8 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–7 классах, 

так и нового. Лексический запас составляет 336 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 8 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

• устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 

• интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

• многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

• синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy – 

fashionable); 

• антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

• фразовые глаголы (to make up, to give up, etc.); 

• речевые функции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what “…” 

means? Etc.); asking for a more focused explanation (I understand this, but could you explain …? 

Etc.); asking for information about another culture, country (How do you compare …? Etc.); 

asking if someone approves (Do you think … will work? Etc.)/saying you (do not) approve (I’m very 

much in favour of that. It’s wrong to …, etc.); asking if someone is sure about sth (Are you sure …? 

Really …? Etc.)/saying you are sure about sth (I’m absolutely sure … Yes, really! Etc.); asking 

someone to say sth again (I’m sorry, what was that you said? Pardon? Etc.); checking that you 

have understood (Do you mean that …? Etc.); expressing admiration (Well, you knew what I 
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wanted! Etc.); giving and receiving compliments (What a funky shirt! It suits you. Etc.); thanking 

(Oh, thank you very much! Thanks a million! Etc.); 

• основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ist (specialist, scientist), -ion 

(connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity (activity, 

flexibility); прилагательных (-ic (scientific), -al (national, emotional, regional), -ical (biological, 

geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful), -less (thoughtless), -ish 

(childish, foolish), -ive (creative, inventive, communicative), -ous (dangerous, serious), -an (Italian, 

Australian), -ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий (-ly (specially, seriously); 

приставки (un- (unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, overeat); 

– словосложение (N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, wheelchair); N 

+ Adj – world + famous = world-famous (homemade); N + V – club + wear = clubwear; Prep + V 

– under + wear = underwear; Prep + N – over + size = oversize (overweight, overcoat); Pron + N 

– self-confident); 

– конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 

9 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–8 классах, 

так и нового. Лексический запас составляет 344 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 9 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

• устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail an 

exam, etc.); 

• интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.); 

• многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; необходимый; 

основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного происхождения); 

• синонимы (to allow – to let); 

• антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 

• фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 

• речевые функции: asking for information about books and writers (What kind of …? 

What about …? Etc.); asking if you must do sth (Do I really have to …? Aren’t I expected/supposed 

to …? Etc.); calming and reassuring someone (There is nothing to worry about. I shouldn’t worry. 

Etc.); giving counter-arguments (Even so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons (What’s 

more …, Not only that, but …, etc.); giving yourself time to think (Well, let me think. Mm, that’s a 
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difficult question. Etc.); recommending (It’ll be a great chance to … It’s worth … because … Etc.); 

agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but … I’m (not) sure it’s a good way to …, because 

… Etc.); 

• основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ment (employment, achievement, 

management, supplement), -ation (communication, qualification); прилагательных (-ed (skilled, 

motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -al (classical, choral, emotional), -ive 

(imaginative, creative, descriptive, inventive, informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood 

(childhood, neighbourhood); наречий (-ly (seriously, helpfully, gently, desperately); приставки 

прилагательных (un- (unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- (misunderstand, misinform); 

– словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, headline, 

network), Adj + N – broad + sheet = broadsheet, Adj + V – wide + spread = widespread, Pron + 

Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = breakthrough, Prep + N - down + side = 

downside, out + look = outlook); 

– конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to export). 

 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней школы 

предполагает совершенствование грамматических навыков и расширение объёма значений 

грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение новыми 

грамматическими явлениями. Грамматический материал, предназначенный для усвоения в 

основной школе, соответствует требованиям Примерной программы. 

 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в средней школе 

5 класс 

1. Имя существительное 

� притяжательный падеж имён существительных (Philip and Alice’s farm). 

2. Артикль 

� артикли с устойчивыми выражениями (to have dinner, to play the piano). 

3. Имя числительное 

� составные числительные (three hundred and seventy-five, etc.); 

� числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимение 

� неопределённые местоимения (some/any/every) и их производные. 

5. Глагол 
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� видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to know, to 

understand, to think и др., которые не употребляются в Present Progressive); 

� видо-временная форма Present Progressive для описания будущих действий (We 

are going to Spain in summer.);  

� видо-временная форма Past Progressive (I was reading a book all evening yesterday.) 

в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

� видо-временная форма Present Perfect (с this week, this year, etc., ever, just, already, 

yet, never, since, for) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

� модальные глаголы (can/could, have to, may/might, must). 

6. Наречие 

� выражения частотности (once a week, three times a day, etc.). 

7. Предлог 

� предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in front of, next to, 

through, over, past); 

� предлоги времени (at, in, on, for, since, during). 

8. Простое предложение 

� распространённые простые предложения;  

� порядок слов в повествовательном предложении (In summer many people often have 

picnics in picnic areas.); 

9. Сложное предложение 

� сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since. 

6 класс 

1. Имя существительное 

� исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

� особые случаи образования множественного числа (goose – geese, woman – women, 

etc.); 

� притяжательный падеж имён существительных (the baker’s). 

2. Артикль 

� неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими профессии. 

3. Имя прилагательное 

� степени сравнения прилагательных (as … as, not so … as, a bit larger, much more 

interesting). 

4. Имя числительное 

� числительные для обозначения дат и больших чисел. 
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5. Местоимение 

� указательные местоимения (this/that, these/those); 

� неопределённые местоимения (some/any/no/every) и их производные; 

� количественные местоимения (a few, few, a little, little, a lot of, lots of, much, many); 

� местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных. 

6. Глагол 

� оборот there was/there were; 

� видовременная форма Past Perfect (We had left the city before our friends arrived 

there.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

7. Простое предложение 

� вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к подлежащему). 

8. Сложное предложение 

� сложноподчинённые предложения с союзами when, while, before, since, for, as soon 

as, after, till, until, if; 

� условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain. (Conditional I). 

7 класс 

1. Имя существительное 

� существительное в качестве определения (a school uniform). 

2. Артикль 

� неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими профессии; с 

именами собственными (с названиями общественных зданий, мест отдыха, фестивалей, 

конкурсов, соревнований, театров, музеев); с географическими названиями (городов, стран, 

рек, океанов, морей, гор и т.д); с уникальными предметами/вещами/объектами (the Moon, the 

Sun, etc), после слов a type of, a kind of, a sort of. 

3. Имя прилагательное 

� образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных 

не по правилам (far – farther – farthest); 

� прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 

� прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т. д. 

4. Имя числительное 

� количественные числительные (hundred, thousand, million (hundreds of schools). 

5. Местоимение 

� местоимения most/most of, both; 

� возвратные местоимения. 
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6. Глагол 

� глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

� форма глагола c окончанием -ing (like swimming, go on reading, thank you for 

helping, be worth seeing, take part in planting, etc.); 

� неопределённая форма глагола в конструкциях: 

– сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let (I want you to come 

home at 5.); 

– прилагательное + неопределённая форма глагола (interesting to play with); 

– -инфинитив в качестве определения (the first/the last/the only to do sth); 

– страдательный залог с неопределённой формой глагола (They are allowed to visit 

the zoo once a week.); 

– неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

� глагольные идиомы (get up, get on with, etc.); 

� вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа So do I, Neither can I. 

7. Наречие 

� наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly);  

� наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high);  

� наречия high/highly, hard/hardly, late/lately;  

� степени сравнения наречий, включая исключения; 

� место наречий неопределённой (always, often, seldom, never, usually, sometimes) и 

определённой (every day, every week, once a week, twice a week, three times a month) 

частотности в предложении. 

8. Сложное предложение 

� прямая и косвенная речь; 

� сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– определительными с союзными словами who/that/which/whose; 

– дополнительными с союзом that. 

8 класс 

1. Артикль 

� артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

� видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two 

years.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

� глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for 

hundreds of years.); 
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� модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to); 

� глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have 

+ V3); 

� конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая 

форма глагола» (The British are considered to be conservative.); 

� конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

� глагольные идиомы. 

3. Предлог 

� предлог by. 

4. Союз 

� союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 

� вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?). 

6. Сложное предложение 

� сложноподчинённые предложения: 

– с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons 

seriously. (Conditional II); 

– с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном предложении. 

9 класс 

1. Местоимение 

� местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

� видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда 

речь идёт о расписании, графике, заведённом порядке (The performance begins at 8 p. m.); 

� оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, 

неизбежно произойдёт в будущем (The orchestra is perfect, the singers are wonderful. The 

concert is going to be a success.); 

� «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with his 

pet.); 

� словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organised a charity concert, 

raising $1,000. Comic Relief explains the causes of problems faced by people in Africa.). 

3. Союз 

� союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); 

� союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, 

when, if, etc.). 
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4. Простое предложение 

� вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Is it big or small?). 

5. Сложное предложение: 

� согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, 

вопросительных, повелительных предложений; 

� сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– условия с союзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a 

certificate. (Conditional III); 

– цели с союзами so that, so; 

– уступительными с союзами though, although, however; 

– подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 
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Календарно-тематическое планирование. 
 

5 класс. 
 

Номер 
урока 

Тема урока Содержание РК Планируемые 
результаты 

Основные виды 
деятельности 

                                  Раздел 1 «Давайте познакомимся!» (12 ч).  
1. Знакомство. Притяжательный 

падеж существительных. 
 

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга. 

 Личностные результаты  
-Развивать мотивацию 
учебной деятельности и 
личностного смысла учения, 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний; 
-знание традиций своей семьи 
и школы, бережное отношение 
к ним; 
-стремление иметь 
собственное мнение; 
принимать собственные 
решения; 
Метапредметные 
результаты 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их 
достижения,. 
- соотносить свои действия с 
планируемыми результатами;  
-оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 

Аудирование  
воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, 
одноклассников о семье, 
школе, свободном 
времени. 
Чтение 
- читать аутентичные 
тексты о семье, школе, 
свободном времени с 
различной глубиной 
проникновения в 
содержание, используя 
различные приемы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию; 
Говорение  
-рассказать о своей семье, 
летних каникулах школе и 

2. Свободное время. Досуг и 
увлечения (спорт, музыка, 
чтение). Введение новой 
лексики. Развитие умения 
читать и понимать на слух с 
полным пониманием 
информации. 

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга. 

 

3.  Каникулы. Простое 
прошедшее время (правильные 
и неправильные глаголы).  

Каникулы. 
Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга. 
 

 

4. Моя школа. Школьные 
предметы. Простое будущее 
время (утверждения, вопросы).  
 
 

Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
мероприятия. 

РК 
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5. Урок чтения  «Наша любимая 
игра». Развитие умения 
говорить на основе 
прочитанного,  кратко 
высказываться о фактах и 
событиях, используя описание. 

Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
мероприятия. 

 собственные возможности её 
решения;  
-владеть основами 
самоконтроля, самооценки. 
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей 
системе знаний:  
- пользоваться логическими 
действиями сравнения, 
обобщения, классификации по 
различным признакам. 
-выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию; 
-решать проблемы 
творческого и поискового 
характера; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации; 
- участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
- уметь обсуждать разные 
точки зрения и  
способствовать выработке 
общей (групповой) позиции; 
- уметь с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию (познавательная 
инициативность); 

школьных предметах, о 
свободном времени. 
Грамматика 
-Present Simple; 
-Past Simple; 
-Future Simple. 
Письмо   
-писать о совместных 
семейных делах, о школе; 
– личное письмо  о семье и 
любимых занятиях (не 
менее 70 слов) 
– оформлять личное 
письмо; 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
-Читать с целью 
понимания 
основного/полного 
понимания текста; 
- читать с целью поиска 
необходимой информации; 
Подготовить проект; 
Выполнить тестовые 
задания. 
 

6. Развитие умения вести диалог 
этикетного характера - 
начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор.  
Составление диалогов «У меня 
новый друг». 
 
 

Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
мероприятия. 

 

7. Повторение по темам «Летние 
каникулы», «Школа».  
Развитие  умения выражать и 
аргументировать свое 
отношение к прочитанному. 

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга.  
Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
мероприятия. 

 

8. Работа над проектами «Моё 

расписание», «Моя семья», 

«Как я провёл летние 
каникулы». 
 
 
 
 
 
 

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга.  
Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
мероприятия. 

РК 

9. Защита проектов «Моё Взаимоотношения в РК 
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расписание», «Моя семья», 
«Как я провёл летние 
каникулы». Контроль уровня 
сформированности речевых 
умений. 

семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга.  
Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
мероприятия. 

- уметь устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. 
 

10. Контроль навыков чтения с 

целью извлечения конкретной 

информации и аудирования  с 

целью полного понимания 

содержания по темам 

«Летние каникулы», «Школа». 

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга.  
Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
мероприятия. 

 

11. Контроль лексико-

грамматических навыков по 

теме «Простое настоящее, 

прошедшее, будущее время» и 

навыков написания письма по 

образцу. 

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга.  
Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
мероприятия. 

 

12. Анализ результатов контроля.   
 Раздел 2 «Правила безопасности школьников».  (11ч). 

13. Совершенствование правил  
чтения и орфографии и 
навыков их применения на 
основе изучения  новой 
лексики по теме «Правила 
безопасности». Модальные 

Правила безопасности 
школьников. 

 Личностные результаты  
-Развивать мотивацию 
учебной деятельности и 
личностного смысла учения, 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 

Аудирование  
воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, 
одноклассников о 
правилах в семье, школе. 
Чтение 
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глаголы must, should. знаний; 
- знание правил поведения в 
классе, школе, дома; 
- стремление не совершать 
поступки, угрожающие 
собственному здоровью и 
безопасности; 
Метапредметные 
результаты 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их 
достижения,. 
- соотносить свои действия с 
планируемыми результатами;  
-оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 
решения;  
-владеть основами 
самоконтроля, самооценки. 
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей 
системе знаний:  
- пользоваться логическими 
действиями сравнения, 
анализа, обобщения, 
классификации по различным 
признакам.  
-выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию; 
-осознанно строить свое 
высказывание в соответствии 

- читать аутентичные 
тексты о правилах и 
обязанностях в  семье и 
школе с различной 
глубиной проникновения в 
содержание, используя 
различные приемы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию; 
Говорение  
-рассказать о правилах и 
обязанностях в семье и 
школе. 
Грамматика 
-модальные глаголы have 
to, may, must, might. 
Письмо   
-писать о правилах и 
обязанностях в семье и 
школе; 
–письмо в газету  о 
правилах пользования 
Интернетом  (не менее 70 
слов) 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 

14.  Правила, существующие в 
британских школах. Развитие 
восприятия  на слух с полным 
пониманием содержания. 
Модальный глагол have to. 

Правила безопасности 
школьников. 

 

15. Технический прогресс. 
Правила пользования 
Интернетом.  Модальные 
глаголы may /might, must для 
выражения уверенности. 

Правила безопасности 
при пользовании 
Интернетом. 
 

 

16. Урок чтения «Порошок, 
который бы изменил нашу 
школьную жизнь». Развитие 
умения передавать содержание, 
основную мысль прочитанного 
с опорой на текст. 

Правила безопасности 
школьников. 

 

17. Развитие  умения вести диалог 
этикетного характера -  
поздравлять, выражать 
пожелания и реагировать на 
них;  Составление диалогов 
«Как насчёт?» 

Правила безопасности 
школьников. 

 

18. Повторение по теме 
«Различные правила». 
Артикли. Совершенствование 
лексико-грамматических 
навыков. 

Правила безопасности 
школьников. 

 

19. Работа над проектами  
«Различные правила». Развитие 
речевых умений. 

Правила безопасности 
школьников. 

 
 

20. Защита проектов «Различные 
правила». Контроль уровня 
сформированности речевых 

Правила безопасности 
школьников. 
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умений. с поставленной 
коммуникативной задачей, а 
также в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка; 
-решать проблемы 
творческого и поискового 
характера; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями межкультурной 
коммуникации; 
- уметь с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию (познавательная 
инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации; 
- уметь адекватно реагировать 
на нужды других; в частности, 
оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам в процессе 
достижения общей цели 
совместной деятельности. 

– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
Выполнить задания по 
чтению с выбором 
правильного ответа из 
нескольких; 
-выбирать нужное 
значение слова исходя из 
контекста; 
-сравнивать фактическую 
информацию; 
Оценивать свои умения 

21. Контроль навыков 

аудирования и чтения с целью 

понимания основного 

содержания  по теме 

«Правила». 

Правила безопасности 
школьников. 

 

22. Контроль лексико-

грамматических навыков по 

теме «Модальные глаголы» и 

навыков письма по образцу. 

Правила безопасности 
школьников. 

 

23. Анализ результатов контроля. Правила безопасности 
школьников. 

 

 Раздел 3 «Помогать людям - это интересно» Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. 
Помощь инвалидам и пожилым людям.  

Школьные благотворительные концерты (12ч). 
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24. Добровольные помощники. 
Введение новой лексики. 
Формирование умений 
определять тему, содержание 
текста по заголовку. 

Защита окружающей 
среды. Участие в 
экологических 
мероприятиях. 

 Личностные результаты  
-Развивать мотивацию 
учебной деятельности и 
личностного смысла учения, 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний; 
- представление о моральных 
нормах и правилах 
нравственного поведения; 
убежденность в приоритете 
общечеловеческих ценностей; 
-знание правил вежливого 
поведения, культуры речи; 
-стремление к адекватным 
способам выражения эмоций и 
чувств;  
-уважительное отношение к 
старшим, доброжелательное 
отношение к младшим; 
-уважительное отношение к 
людям с ограниченными 
физическими возможностями; 
-эмоционально-нравственная 
отзывчивость (готовность 
помочь), понимание и 
сопереживание чувствам 
других людей. 
Метапредметные 
результаты 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения; 

Аудирование  
воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, 
одноклассников о 
любимых занятиях. 
Чтение 
- читать аутентичные 
тексты ( рассказы, стихи, 
интервью) о помощи 
окружающим и природе с 
различной глубиной 
проникновения в 
содержание, используя 
различные приемы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию; 
Говорение  
-рассказать о помощи 
окружающим и природе.. 
Грамматика 
-Present Perfect с 
предлогами since, for, и 
наречиями just, yet, already. 
Письмо   
-писать о том, что сделано 
в этом году; 
– личное письмо  о своих 
любимых занятиях (не 
менее 50 слов) 

25. Школьные новости. Развитие 
умения читать с выборочным 
пониманием нужной 
информации (просмотровое). 
Настоящее совершённое время. 

Помощь инвалидам и 
пожилым людям. 

РК 

26. Организация 
благотворительного  концерта. 
Развитие умения воспринимать 
на слух, с выборочным 
пониманием.  Настоящее  
совершённое время с 
предлогами since и for. 

Школьные 
благотворительные 
концерты. 

 

27. Знакомство с популярными 
детскими комиксами, играми.  
Настоящее совершённое время 
с наречиями yet, just и already. 

Школьные 
благотворительные 
концерты. 

 

28. Урок чтения «Подготовка к 
рождественскому празднику». 
Развитие умения делать 
сообщение по прочитанному  
тексту.  Употребление 
предлогов. 

Школьные 
благотворительные 
концерты. 

 

29. Развитие умения вести диалог 
этикетного характера - вежливо 
переспрашивать, отказываться, 
соглашаться. Составление 
диалогов «Что нового?» 
 

Защита окружающей 
среды. Участие в 
экологических 
мероприятиях. Помощь 
инвалидам и пожилым 
людям.  
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30. Повторение по теме «Помощь 
людям. Благотворительность». 
Совершенствование лексико-
грамматических навыков. 
 
 
 

Защита окружающей 
среды. Участие в 
экологических 
мероприятиях. Помощь 
инвалидам и пожилым 
людям.  
 

 -соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
корректировать свои действия 
в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
-оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 
решения;  
-владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
Познавательные УУД: 
-использовать знаково-
символические средства 
представления информации 
для решения учебных и 
практических задач; 
-пользоваться логическими 
действиями сравнения, 
анализа, обобщения, 
установления причинно-
следственных связей,  
-работать с 
прослушанным/прочитанным 
текстом: устанавливать 
логическую 
последовательность основных 

– оформлять личное 
письмо; 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
-вести диалог; 
-пользоваться 
лингвострановедческим 
справочником; 
Понимать связи м/у 
словами и предложениями 
в тексте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Работа над проектами  «Они 
нуждаются в нашей заботе». 
Развитие речевых умений. 
 
 

Помощь инвалидам и 
пожилым людям.  
 

 

32. Защита проектов «Они 
нуждаются в нашей заботе». 
Контроль уровня 
сформированности речевых 
умений. 

Помощь инвалидам и 
пожилым людям.  
 

 

33. Контроль навыков 

аудирования с целью 

извлечения конкретной 

информации и чтения с целью 

полного понимания 

содержания по теме «Помощь 

людям. 

Благотворительность». 

Защита окружающей 
среды. Участие в 
экологических 
мероприятиях. Помощь 
инвалидам и пожилым 
людям.  
 

 

34. Контроль сформированности 

лексико-грамматических 

навыков по теме «Настоящее 

совершённое время». 

Защита окружающей 
среды. Участие в 
экологических 
мероприятиях. Помощь 
инвалидам и пожилым 
людям.  

 

35. Анализ результатов контроля. 
 

Защита окружающей 
среды. Участие в 
экологических 
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мероприятиях. Помощь 
инвалидам и пожилым 
людям.  
 

фактов; 
-выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию; 
-решать проблемы 
творческого и поискового 
характера; 
-контролировать и оценивать 
результаты своей 
деятельности; 
Коммуникативные УУД: 
-готовность и способность 
осуществлять межкультурное 
общение на АЯ: 
- вступать в диалог; 
- адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии; 
- уметь с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию (познавательная 
инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации; 
- проявлять уважительное 
отношение к партнерам, 
внимание к личности другого; 
- уметь адекватно реагировать 
на нужды других. 
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 Раздел 4 « Будни и выходные дни» Семейные путешествия. Путешествие по различным частям Великобритании. 
Посещение различных городов Великобритании. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. (11ч). 
36. Знакомство с городом Уэльс. 

Географическое положение, 
климат, население, 
достопримечательности. 
Развитие умения чтения и 
аудирования с разными 
стратегиями.  Порядок слов в 
предложении. 

Семейные путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов 
Великобритании. 

 Личностные результаты  
-Развивать мотивацию учебной 
деятельности и личностного 
смысла учения, 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний; 
-знание традиций своей семьи, 
бережное отношение к ним; 
-стремление иметь собственное 
мнение; принимать 
собственные решения; 
 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения,. 
- соотносить свои действия с 
планируемыми результатами;  
-оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 
решения;  
-владеть основами 
самоконтроля, самооценки. 
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей 
системе знаний:  
- пользоваться логическими 
действиями сравнения, 

Аудирование  
воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, 
одноклассников о 
путешествиях и семейном 
досуге. 
Чтение 
- читать аутентичные 
тексты о о путешествиях и 
семейном досуге с 
различной глубиной 
проникновения в 
содержание, используя 
различные приемы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию; 
Говорение  
-рассказать о  
путешествиях и семейном 
досуге. 
Грамматика 
 
Письмо   
-писать о  путешествиях и 
семейном досуге; 
–письмо личное письмо о 

37. Каникулы в Англии. 
Настоящее длительное время. 
Глаголы, не употребляемые в 
длительных временах. 

Поход в зоопарк  

38. Посещение Северной 
Ирландии. Географическое 
положение, климат, население, 
города и села, 
достопримечательности. 
Описание действий в 
настоящем времени. 

Семейные путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов 
Великобритании. 

 

39. Урок чтения. Знакомство с 
жизнью школьников в 
британской школе-интернате. 
Развитие умения делать 
сообщение по прочитанном  
тексту. 

Семейные путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов 
Великобритании. 

 

40. Развитие  умения вести диалог 
- обмен мнениями - выражать 
эмоциональную поддержку 
партнера, в том числе с 
помощью комплиментов. 

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
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Составление диалогов 
«Знакомство с Шотландией». 

Посещение различных 
городов 
Великобритании. 
Занятия в выходные 
дни. Летние каникулы.  

обобщения, классификации по 
различным признакам. 
-выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию; 
-решать проблемы творческого 
и поискового характера; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации; 
- участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
- уметь обсуждать разные 
точки зрения и  способствовать 
выработке общей (групповой) 
позиции; 
- уметь с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию (познавательная 
инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 
 

путешествии и экскурсиях, 
открытку другу  (не менее 
70 слов) 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
Выполнить задания по 
чтению с выбором 
правильного ответа из 
нескольких; 
-выбирать нужное значение 
слова исходя из контекста; 
-сравнивать фактическую 
информацию; 
Оценивать свои умения 
 
 
 
 
 
 

41. Повторение по теме 
«Свободное время». 
Формирование навыков  
адекватного произношения и 
различения на слух  звуков 
английского  языка. 
 
 

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов 
Великобритании. 
Занятия в выходные 
дни. Летние каникулы. 
Выходные дни в семье 
зарубежного друга. 
Поход в парк/зоопарк. 

 

42. Работа над проектами «Мой 

самый лучший день», «Моё 

любимоё занятие». Развитие 
речевых умений. 

Занятия в выходные 
дни. Летние каникулы. 
Выходные дни в семье 
зарубежного друга. 

РК 

43. Защита проектов «Мой самый 

лучший день», «Моё любимоё 

занятие». Контроль уровня 
сформированности речевых 
умений. 

Занятия в выходные 
дни. Летние каникулы. 
Выходные дни в семье 
зарубежного друга. 

РК 

44. 
 

Контроль навыков 

аудирования с целью 

детального понимания 

содержания и чтения с 

различными стратегиями по 

теме «Свободное время». 

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов 
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Великобритании. 
Занятия в выходные 
дни. Летние каникулы. 
Выходные дни в семье 
зарубежного друга. 
Поход в парк/зоопарк. 

45. Контроль сформированности 

лексико-грамматических 

навыков по темам  «Порядок 

слов в предложении», 

«Описание действий в 

настоящем времени». 

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов 
Великобритании. 
Занятия в выходные 
дни. Летние каникулы. 
Выходные дни в семье 
зарубежного друга. 
Поход в парк/зоопарк. 

 

46. Анализ результатов контроля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов 
Великобритании. 
Занятия в выходные 
дни. Летние каникулы. 
Выходные дни в семье 
зарубежного друга. 
Поход в парк/зоопарк. 
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 Раздел 5 «Любимые праздники» (12ч). 
47. Праздники, популярные в 

Великобритании и США. 
Введение новой  лексики. 
Формирование умений  
выделять основную мысль 
текста. Предлоги времени. 

Любимые праздники.  Личностные результаты  
-осознание родной культуры 
через контекст культуры 
англоязычных стран; 
-чувство патриотизма через 
знакомство с ценностями 
родной культуры; 
-стремление достойно 
представлять родную 
культуру; 
-навыки коллективной учебной 
деятельности (умение 
сотрудничать: планировать и 
реализовывать совместную 
деятельность, как в позиции 
лидера, так и в позиции 
рядового участника;  
-умение работать в 
паре/группе; взаимопомощь; 
-ценностное отношение к 
учебе как виду творческой 
деятельности; 
-потребность и способность 
выражать себя в доступных 
видах творчества (проекты); 
- уважительное отношение к 
особенностям образа жизни 
людей другой культуры; 
Метапредметные результаты 
 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 

Аудирование  
воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, 
одноклассников о 
праздниках. 
Чтение 
- читать аутентичные 
тексты о праздниках и о 
том, как люди празднуют 
разные события с 
различной глубиной 
проникновения в 
содержание, используя 
различные приемы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию; 
Говорение  
-рассказать о  любимом 
празднике 
- рассказать о последнем 
празднике/необычном 
празднике 
Грамматика 
Past Progressive 
Предлоги  времени и 
направления 
Степени сравнения 
прилагательных 

48. Празднование Рождества и 
Нового Года. Настоящее и 
прошедшее длительное время. 
Предлоги места и направления. 

Любимые праздники.  

49. Подарки. Развитие умений 
писать короткие поздравления, 
выражать пожелания. 
Прошедшее длительное время 
(вопросы). Сложные слова. 

Любимые праздники.  

50. Китайский Новый Год в 
Лондоне. Прошедшее 
длительное и простое 
прошедшее время. Развитие 
умения пользоваться словарём. 

Любимые праздники.  

51. Урок чтения. Чтение рассказа 
«Прекрасная Рождественская 
ёлка». Формирование умений 
выбирать главные факты из 
текста, опуская 
второстепенные. 

Любимые праздники.  

52. Развитие умения вести диалог-
расспрос - запрашивать и 
сообщать фактическую 
информацию, переходя с 
позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего. 
Составление диалогов 

Любимые праздники.  
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«Рождественские традиции». достижения, умение выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач; 
-соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
корректировать свои действия 
в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
-оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 
решения;  
-владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности;  
 
Познавательные УУД: 
-пользоваться логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным 
признакам, установления 
аналогий и причинно-
следственных связей,  
-работать с 
прослушанным/прочитанным 
текстом: определять тему, 

Письмо   
-писать о  праздниках; 
–письмо личное письмо (не 
менее 70 слов) 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
Выполнить задания по 
чтению с выбором 
правильного ответа из 
нескольких; 
-сравнивать качества; 
-сравнивать фактическую 
информацию; 
-понимать связи м/у 
словами и предложениями 
в тексте 

53. Повторение по теме 
«Праздники». 
Совершенствование лексико-
грамматических навыков. 
 
 

Любимые праздники.  

54. Работа над проектами 
«Праздники в моей семье». 

Развитие речевых умений. 

Любимые праздники. 
Местные праздники. 

РК 

55. Защита проектов «Праздники в 

моей семье». Контроль уровня 
сформированности  речевых 
умений. 

Любимые праздники. 
Местные праздники. 

РК 

56. Повторение. Чтение с полным 
пониманием содержания 
несложных аутентичных 
адаптированных текстов. 

Любимые праздники.  

57. Итоговый контроль  навыков 

аудирования  и чтения с  

выборочным пониманием 

нужной или интересующей 

информации 

(просмотровое/поисковое 

чтение)  за I полугодие. 

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга. 

 

58. Анализ результатов контроля. Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга. 
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прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по 
ключевым словам, 
устанавливать логическую 
последовательность основных 
фактов; 
-выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию; 
-осознанно строить свое 
высказывание в соответствии 
с поставленной 
коммуникативной задачей, а 
также в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка; 
-решать проблемы 
творческого и поискового 
характера; 
-контролировать и оценивать 
результаты своей 
деятельности; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации; 
- вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, владеть 
монологической и 
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диалогической формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
АЯ; 
- адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции; 
- уметь с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию (познавательная 
инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации 

 Раздел 6 «Поездка в Англию» Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по 
Лондону. 

Посещение музеев (12ч). 
59. Поездка в Лондон. Развитие 

умения читать с выборочным 
пониманием интересующей 
информации (поисковое 
чтение). Простое  прошедшее 
время. 
 

Экскурсия по Лондону.  Личностные результаты  
-осознание родной культуры 
через контекст культуры 
англоязычных стран; 
-чувство патриотизма через 
знакомство с ценностями 
родной культуры; 
-стремление достойно 
представлять родную 
культуру; 
-навыки коллективной учебной 
деятельности (умение 
сотрудничать: планировать и 

Аудирование  
воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, 
одноклассников о 
посещении различных 
городов Великобритании, 
России и городов мира, 
экскурсиях по Лондону, 
посещении музеев. 
Чтение 
- читать аутентичные 
тексты о посещении 
различных городов 

60. Школы Лондона. Развитие 
умения читать и понимать на 
слух с целью извлечения 
конкретной информации. 
Простое прошедшее время.   
 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 
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61. День Детской книги в Лондоне. 
Развитие умения читать и 
понимать на слух с целью 
извлечения конкретной 
информации. Настоящее 
совершённое и простое 
прошедшее время. 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

 реализовывать совместную 
деятельность, как в позиции 
лидера, так и в позиции 
рядового участника;  
-умение работать в 
паре/группе; взаимопомощь; 
-ценностное отношение к 
учебе как виду творческой 
деятельности; 
-потребность и способность 
выражать себя в доступных 
видах творчества (проекты); 
- уважительное отношение к 
особенностям образа жизни 
людей другой культуры; 
Метапредметные результаты 
 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, умение выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач; 
-соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
корректировать свои действия 
в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
-оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 

Великобритании, России и 
городов мира, экскурсиях 
по Лондону, посещении 
музеев с различной 
глубиной проникновения в 
содержание, используя 
различные приемы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию; 
Говорение  
-рассказать о посещение 
различных городов 
Великобритании, России и 
экскурсии по Лондону, 
посещении музея 
Грамматика 
Past Progressive 
Present Perfect 
Past Simple 
Письмо   
-писать о  событиях 
путешествия в дневнике/о 
школьной экскурсии/о 
самом интересном 
событии; 
–письмо личное письмо (не 
менее 70 слов) 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 

62. Поездка в Йорк. 
Географическое положение и 
достопримечательности. 
Знакомство с музеем Викингов. 
Развитие умения читать и 
понимать на слух с разными 
стратегиями. Действия в 
прошлом. 
 
 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

 

63. Урок чтения.  Моя самая 
любимая поездка. Впечатления 
людей о путешествиях. 
Развитие умения  кратко 
высказываться о фактах и 
событиях, используя 
эмоциональные и оценочные 
суждения. 
 
 
 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

 

64. Развитие умения вести диалог-
расспрос - целенаправленно 
расспрашивать, "брать 
интервью". Составление 
диалогов «Показываем гостям 

наше село». 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

РК 
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65. Повторение по теме 
«Путешествия». 
Совершенствование лексико-
грамматических навыков – 
употребление в речи наиболее 
распространенных устойчивых 
словосочетаний. 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

 собственные возможности её 
решения;  
-владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности;  
 
Познавательные УУД: 
-пользоваться логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным 
признакам, установления 
аналогий и причинно-
следственных связей,  
-работать с 
прослушанным/прочитанным 
текстом: определять тему, 
прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по 
ключевым словам, 
устанавливать логическую 
последовательность основных 
фактов; 
-выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию; 
-осознанно строить свое 
высказывание в соответствии с 
поставленной 
коммуникативной задачей, а 
также в соответствии с 

общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
-читать с целью понимания 
основного/полного 
содержания; 
-пользоваться 
грамматическим 
справочником 
-вести диалог 
-подготовить проект 
-выполнять тестовые 
задания 
-оценивать свои умения 

66. Работа над проектами «Самые 

лучшие воспоминания», 

«Место, которое мне 

запомнилось». Развитие 
речевых умений. 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

РК 

67. Защита проектов «Самые 

лучшие воспоминания», 

«Место, которое мне 

запомнилось». Контроль 
уровня сформированности 
речевых умений. 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

РК 

68. Контроль навыков 

аудирования и чтения с целью 

полного понимания 

содержания по теме 

«Путешествия». 

 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

 

69. Контроль сформированности 

лексико-грамматических 

навыков по теме «Прошедшее 

простое, прошедшее 

длительное и настоящее 

совершенное время» и навыков 

письма. 

 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

 

70. Анализ результатов контроля. Посещение различных  
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 городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка; 
-решать проблемы творческого 
и поискового характера; 
-контролировать и оценивать 
результаты своей 
деятельности; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации; 
- вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ; 
- адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции; 
- уметь с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию (познавательная 
инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
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продуктивной кооперации 
 Раздел 7 «Мои будущие каникулы» Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям 

Великобритании.  
Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. (12ч). 

71. Знакомство с 
достопримечательностями 
Шотландии. Настоящее 
длительное время в значении 
будущего действия. 
 
 
 
 
 

Семейные путешествия.  
 

 Личностные результаты  
-навыки коллективной 
учебной деятельности (умение 
сотрудничать: планировать и 
реализовывать совместную 
деятельность, как в позиции 
лидера, так и в позиции 
рядового участника;  
-умение работать в 
паре/группе; взаимопомощь; 
-ценностное отношение к 
учебе как виду творческой 
деятельности; 
-потребность и способность 
выражать себя в доступных 
видах творчества (проекты); 
-умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность, 
целеустремленность и  
самостоятельность в 
выполнении учебных и 
учебно-трудовых заданий; 
-умение вести обсуждение, 
давать оценки; 
-умение различать полезное и 
бесполезное 
времяпрепровождение и 
стремление полезно и 
рационально использовать 

Аудирование  
воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, 
одноклассников о 
семейных путешествиях, 
морском путешествии, 
путешествии по различным 
частям Великобритании, 
посещении различных 
городов Великобритании, 
России и городов мира. 
Чтение 
- читать аутентичные 
тексты о семейных 
путешествиях, морском 
путешествии, путешествии 
по различным частям 
Великобритании, 
посещении различных 
городов Великобритании, 
России и городов мира. с 
различной глубиной 
проникновения в 
содержание, используя 
различные приемы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных материалов;  

72. Развитие умения вести диалог-
расспрос - запрашивать и 
сообщать фактическую 
информацию. Составление 
диалогов «Планы на 
каникулы». Оборот to be going 
to… 

Морское путешествие.  
 

 

73. Летние каникулы. 
Формирование умений 
устанавливать логическую 
последовательность основных 
фактов текста. Будущее 
простое время. 

Семейные путешествия. 
Морское путешествие. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  
Посещение различных 
городов 
Великобритании. 

 

74. Планы на каникулы. 
Формирование умений полно и 
точно понимать содержание 
текста на основе его 
информационной переработки  

Семейные путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  
Посещение различных 
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( составление плана).  Действия 
в будущем. 

городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

время; 
 
 
Метапредметные результаты 
 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, умение выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач; 
-соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
корректировать свои действия 
в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
-оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 
решения;  
-владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности;  
 
Познавательные УУД: 
-пользоваться логическими 
действиями сравнения, 

 
оценивать полученную 
информацию; 
Говорение  
-рассказать о планах на 
будущий отдых  
Грамматика 
 Present Progressive in the 
future meaning 
Future Simple 
To be going to 
Письмо   
-писать о  предстоящих  
выходных/каникулах; 
–письмо личное письмо (не 
менее 70 слов) 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
-пользоваться 
грамматическим 
справочником 
-вести диалог 
-подготовить проект 
-выполнять тестовые 
задания 
-оценивать свои умения 
 

75. Урок чтения. Знакомство с 
жизнью школьников в 
британской школе-интернате. 
Развитие  умения читать и 
понимать на слух с целью 
полного понимания 
содержания. 
 
 
 
 
 
 

Семейные путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  
Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

 

76. Развитие умения вести диалог - 
побуждение к действию - 
обращаться с просьбой и 
выражать готовность/отказ ее 
выполнить. Составление 
диалогов «Морское 
путешествие». 

Морское путешествие.  
 

 

77. Повторение по теме «Мои 
будущие каникулы». Развитие 
умений писать личное письмо 
без опоры на образец. 

Семейные путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  
Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

 

78. Работа над проектами «Мои 
будущие каникулы», «Мои 
планы на следующие 

Семейные путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
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выходные». Формирование 
навыков употребления в речи 
оценочной лексики. 

Великобритании.  
Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным 
признакам, установления 
аналогий и причинно-
следственных связей,  
-работать с 
прослушанным/прочитанным 
текстом: определять тему, 
прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по 
ключевым словам, 
устанавливать логическую 
последовательность основных 
фактов; 
-выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию; 
-осознанно строить свое 
высказывание в соответствии с 
поставленной 
коммуникативной задачей, а 
также в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка; 
-решать проблемы творческого 
и поискового характера; 
-контролировать и оценивать 
результаты своей 
деятельности; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои 
мысли в соответствии с 

 
 

79. Защита проектов  «Мои 
будущие каникулы», «Мои 
планы на следующие 
выходные». Контроль уровня 
сформированности речевых 
умений. 

Семейные путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  
Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

 

80. Контроль навыков 

аудирования с целью 

детального понимания 

содержания и чтения с целью 

полного понимания 

содержания по теме «Мои 

будущие каникулы».   

 

Семейные путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  
Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

 

81. Контроль сформированности 

лексико-грамматических 

навыков по теме «Действия в 

будущем» и навыков письма. 

Семейные путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  
Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

 

82. Анализ результатов контроля. Семейные путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  
Посещение различных 
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городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации; 
- вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ; 
- адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции; 
- уметь с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию (познавательная 
инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 
 

 Раздел 8 «Мои лучшие впечатления» Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 
Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. (23ч). 
83. Достопримечательности 

Лондона. Лондонский 
марафон. Формирование 
навыков  адекватного 
произношения и различения на 
слух  звуков английского  
языка. 

Любимые праздники. 
Местные праздники. 

 Личностные результаты  
-навыки коллективной учебной 
деятельности (умение 
сотрудничать: планировать и 
реализовывать совместную 
деятельность, как в позиции 
лидера, так и в позиции 

Аудирование   
воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, 
одноклассников о 
достопримечательностях 
Великобритании, США, 
России, городов мира, 
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84. Достопримечательности 
Лондона. Тауэр. Букингемский 
дворец. Совершенствование 
грамматических навыков 
распознавать признаки 
нераспространенных и 
распространенных простых 
предложений 

Любимые праздники. 
Местные праздники. 

 рядового участника;  
-умение работать в 
паре/группе; взаимопомощь; 
-ценностное отношение к 
учебе как виду творческой 
деятельности; 
-потребность и способность 
выражать себя в доступных 
видах творчества (проекты); 
-умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность, 
целеустремленность и  
самостоятельность в 
выполнении учебных и 
учебно-трудовых заданий; 
-умение вести обсуждение, 
давать оценки; 
-умение различать полезное и 
бесполезное 
времяпрепровождение и 
стремление полезно и 
рационально использовать 
время; 
-уважительное отношение к 
мировым историческим 
ценностям в области 
литературы, искусства и 
науки;  
-положительное отношение к 
выдающимся личностям и их 
достижениям; 
 
Метапредметные результаты 

известных людях, 
любимых праздниках, 
местных праздниках. 
Чтение 
- читать аутентичные 
тексты о 
достопримечательностях 
Великобритании, США, 
России, городов мира, 
известных людях, 
любимых праздниках, 
местных праздниках с 
различной глубиной 
проникновения в 
содержание, используя 
различные приемы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию; 
Говорение  
-рассказать о местных 
праздниках/поездках в 
различные города/местных 
парках 
Грамматика 
 Present Progressive  
Future Simple 
To be going to 
Present Simple 
Past Simple 

85. Известные люди Англии. 
Развитие умения  просмотреть 
текст и выбрать информацию, 
которая необходима. 
Совершенствование 
грамматических навыков. 
 

Известные люди.  

86. Олтен Тауэрз Парк - самый 
большой парк аттракционов 
Англии. Парки Сыктывкара. 
Развитие навыков говорения. 

Достопримечательности 
Великобритании 

 

87. Урок чтения «День в 
Диснейленде». Развитие 
умения извлекать информацию 
о культуре страны из текста. 

Достопримечательности 
Великобритании 

 

88. Развитие умения вести диалог - 
побуждение к действию - 
давать совет и принимать /не 
принимать его. Мнение 
русских детей о Лондоне. 
Составление диалогов 
«Любимые места». 

Достопримечательности 
США, России, городов 
мира. 

 

89. Повторение  по теме «Мои 
лучшие впечатления». 
Совершенствование лексико-
грамматических навыков. 

Достопримечательности 
Великобритании, США, 
России, городов мира. 
Известные люди. 
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Любимые праздники. 
Местные праздники. 

 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, умение выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач; 
-соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
корректировать свои действия 
в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
-оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 
решения;  
-владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности;  
Познавательные УУД: 
-пользоваться логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным 
признакам, установления 
аналогий и причинно-
следственных связей,  

Past Progressive 
Present Perfect 
Письмо   
-писать о  любимом виде 
спорта/деятельности; 
Писать о поездке в 
столицу/о желаемой 
поездке 
-писать о своих 
впечатлениях 
–письмо личное письмо (не 
менее 70 слов) 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
-читать с целью понимания 
основного/полного 
содержания; 
-пользоваться 
грамматическим 
справочником 
-подготовить проект 
-выполнять тестовые 
задания 
-оценивать свои умения 
 
 
 

90. Настольная игра «Британия». 
Географическое положение, 
климат, население, города и 
села, достопримечательности. 
Развитие умения говорить, 
работать в группе. 

Достопримечательности 
Великобритании, США, 
России, городов мира. 
Известные люди. 
Любимые праздники. 
Местные праздники. 

 

91. Комбинирование ранее 
изученных видов диалога. 
Составление диалогов по теме 
«Летние каникулы».  

Каникулы.  

92. Повторение по теме «Признаки 
глаголов в наиболее 
употребительных временных 
формах действительного 
залога». Совершенствование 
лексико–грамматических 
навыков говорения. 

Родная страна и страны 
изучаемого языка. 

 

93. Повторение по теме 
«Видовременная система 
английского глагола».  
Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 

Родная страна и страны 
изучаемого языка. 

 

94. Повторение по темам «Школа, 
школьные предметы»,               
« Правильные и неправильные 
глаголы». Совершенствование 
навыков чтения. 

Школа, школьные 
предметы. 

 

95. Повторение по темам 
«Правила», «Модальные 
глаголы». Совершенствование 
навыков аудирования. 

Правила безопасности.  
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96. Повторение по темам «Помощь 
людям», «Настоящее время». 
Совершенствование лексико–
грамматических навыков 
говорения. 

Помощь инвалидам и 
пожилым людям.  
 

 -работать с 
прослушанным/прочитанным 
текстом: определять тему, 
прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по 
ключевым словам, 
устанавливать логическую 
последовательность основных 
фактов; 
-выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию; 
-осознанно строить свое 
высказывание в соответствии с 
поставленной 
коммуникативной задачей, а 
также в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка; 
-решать проблемы творческого 
и поискового характера; 
-контролировать и оценивать 
результаты своей 
деятельности; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
межкультурной 
коммуникации; 
- вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97. Повторение по темам 
«Праздники», « Прошедшее 
время». Совершенствование 
навыков чтения. 

Местные праздники. 
Любимые праздники. 

 

98. Повторение по темам  
«Британия», « Будущее время». 
Совершенствование навыков 
аудирования. 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

 

99. Повторение по темам                
« Лондон», « Правила чтения». 
Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

 

100. Урок чтения по теме «Моя 

республика». Развитие умения 
находить сходство и различие в 
традициях своей страны и 
стран изучаемого языка.  

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

РК 

101. Урок чтения по теме «Ими 

гордится республика». 
Совершенствование навыков 
кратко высказываться о фактах 
и событиях, используя 
повествование/сообщение. 

Известные люди РК 

102. Итоговый контроль навыков 

аудирования и чтения с 

разными стратегиями. 

  

103.  Итоговый контроль лексико-

грамматических навыков и 

навыков письма. 
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 обсуждении проблем, владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ; 
- адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции; 
- уметь с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию (познавательная 
инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

 
 
 
 

104. Анализ результатов итогового 
контроля. 
 

  

105. Итоговый урок по теме «Мой 
лучший проект». 
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6.Требования к уровню подготовки  обучающихся. 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, 

России;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• знание правил поведения в классе, школе, дома; 

• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

• уважительное отношение к родному языку;  

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

• уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

• стремление достойно представлять родную культуру; 

• правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 
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• знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

• потребность в поиске истины; 

• умение признавать свои ошибки; 

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

• уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

• уважительное отношение к людям разных профессий; 

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 

условиях современного информационного общества; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение вести обсуждение, давать оценки; 

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу; 
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• потребность в здоровом образе жизни; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• интерес к природе и природным явлениям; 

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

• понимание активной роли человека в природе; 

• способность осознавать экологические проблемы; 

• готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности;  

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки;  

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой 

культуры; 

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 
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• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

• потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

• представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

будущей профессии; 

• обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 
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• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

• решать проблемы творческого и поискового характера; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 
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• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

• читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

• читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

• работать с лексическими таблицами; 

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 

• переводить с русского языка на английский; 

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

• выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” 

и др. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

Говорение 

• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
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– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение 

незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать 

совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

• использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 

интонацию). 

Аудирование 

• уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале 

(полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и 

другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую 

(нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению 

коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

• соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

• делать выводы по содержанию услышанного; 
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• выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

• уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; 

определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-

популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации); 

• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых 

связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и 

определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному 

предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и 

другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-

заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским 

словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

• читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений 

и др.); 

• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. 

д.; 

• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

• делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 
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• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

• писать электронные (интернет-) сообщения; 

• делать записи (выписки из текста); 

• фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

•  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

•  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

• использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

•  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

•  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

•  использовать словарь для уточнения написания слова; 

• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

•  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения; 

•  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 
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• правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в 

ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

• знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

•  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

• знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические 

навыки»). 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение использовать 

социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране 

(всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

• представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 
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• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

пословицы, поговорки); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и 

родной культуре; 

• готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать 

стереотипы о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 
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• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

• эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

• представление об эстетических идеалах и ценностях; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе; 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей. 

 

Д. В трудовой сфере: 

•  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
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Е. В физической сфере: 

• ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 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 своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 
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- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 
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К концу 5 класса обучающиеся должны:  

В говорении: 

• уметь без предварительной подготовки вести несложную беседу с речевым партнером в связи с 

предъявленной ситуацией общения, а также содержанием увиденного, услышанного или 

прочитанного, адекватно реагируя на его реплики, запрашивая уточняющие сведения и 

побуждая собеседника к продолжению разговора, используя речевые формулы и клише 

этикетного характера в рамках языкового материала предшествующих классов. Высказывание 

каждого собеседника должно содержать не менее 4-5 реплик, правильно оформленных в 

языковом отношении  и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

• уметь без предварительной подготовки высказываться логично, последовательно и в 

соответствии с предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным или увиденным, 

кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на 

текст, данные вопросы, ключевые слова. Объем высказывания — не менее 4—8 фраз, 

правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче. Чтение. В 5 классе чтение выступает как средство и цель обучения 

ИК. В первой своей функции тексты для чтения используются в качестве зрительного 

подкрепления  содержательной базы при обучении говорению. В этом случае тексты 

представляют собой письменную фиксацию устной речи. 

В чтении: 

• читать текст с полным \ основным пониманием прочитанного, соотносить графический образ 

слова со звуковым, извлечь из текста необходимую информацию и использовать её в 

собственном высказывании, читать отдельные слова с помощью транскрипции, читать и 

понимать текст, содержащий незнакомые лексические единицы (ознакомительное чтение) 

В аудировании: 

• понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и звукозаписи, 

построенную на языковом материале учебника; допускается включение до 2% незнакомых 

слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных текстов — до 1,5 

мин. 

В письме: 

• научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

высказывания;  

• научиться выписывать из текста нужную информацию;  

• научиться заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования;  

• научиться писать письмо по аналогии с образцом. 
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     К концу 6-го класса обучающиеся должны: 

В говорении: 

• уметь без предварительной подготовки вести несложную беседу с  речевым партнером в связи 

с предъявленной ситуацией общения, а также содержанием увиденного, услышанного или 

прочитанного, адекватно реагируя на его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая 

собеседника к продолжению разговора, используя речевые формулы и клише этикетного 

характера в рамках языкового материала 6-го и предшествующих классов. Высказывание 

каждого собеседника должно содержать не менее 5—6 реплик, правильно оформленных 

в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче.  

• уметь без предварительной подготовки высказываться логично, последовательно и 

в соответствии с предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным или 

увиденным, кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с непосредственной 

опорой на текст, данные вопросы, ключевые слова. Объем высказывания не менее 6—10 фраз, 

правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной 

задаче. 

В чтении: 

• читать текст с полным \ основным пониманием прочитанного, соотносить графический образ 

слова со звуковым, извлечь из текста необходимую информацию и использовать её в 

собственном высказывании, читать отдельные слова с помощью транскрипции, читать и 

понимать текст, содержащий незнакомые лексические единицы (ознакомительное чтение) 

• читать текст про себя. 

В аудировании: 

• понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и 

в звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается включение до 2% 

незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных 

текстов — до 2 минут. 

В письме: 

• научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

высказывания;  

• научиться выписывать из текста нужную информацию;  

• научиться заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования;  

• научиться писать письмо по аналогии с образцом.     
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К концу 7 класса обучающиеся должны:  

В говорении: 

• уметь без предварительной подготовки вести несложную беседу с речевым партнером в связи 

с предъявленной ситуацией общения, а также содержанием увиденного, услышанного или 

прочитанного, адекватно реагируя на его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая 

собеседника к продолжению разговора, используя речевые формулы и клише этикетного 

характера в рамках языкового материала предшествующих классов. Высказывание каждого 

собеседника должно содержать не менее 6—8 реплик, правильно оформленных в языковом 

отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

• уметь без предварительной подготовки высказываться логично, последовательно 

и в соответствии с предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным или 

увиденным, кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с непосредственной 

опорой на текст, данные вопросы, ключевые слова. Объем высказывания — не менее 8—12 фраз, 

правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной 

задаче. 

В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

В аудировании: 

• понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и звукозаписи, 

построенную на языковом материале учебника; допускается включение до 2% незнакомых слов, 

о значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных текстов — до 2—

2,5 мин. 

В письме: 

• научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

высказывания;  

• выписывать из текста нужную информацию;  

• заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования;  

• писать письмо по аналогии с образцом.  
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К концу 8 класса обучающиеся должны: 

В говорении: 

• уметь высказываться целостно, как в смысловом, так и в структурном отношении. 

• уметь последовательно излагать мысли, факты, суждения, связанные в смысловом отношении и 

соотнесенные с задачей высказывания. Высказываться связно значит уметь «сцеплять» 

отдельные фразы и сверхфразовые единства в тексте определенными средствами языка. 

• уметь высказываться продуктивно, уметь пользоваться богатством фактов, сведений, мыслей, 

необходимых, по мнению говорящего, для достижения цели, ради которой он вступает в 

общение. 

• уметь говорить самостоятельно, т. е. выбирать стратегию высказывания, составлять программу 

высказывания, говорить без заимствования мыслей из предварительно прочитанных и 

прослушанных источников, высказываться без опоры на полные записи или изображение. 

• уметь говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения. 

• уметь говорить в нормальном темпе. 

В чтении: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

В аудировании: 

• понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и в 

звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается включение до 

3% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных 

текстов — до 3 минут. 

В письме: 

• уметь выписывать из прочитанного то, что необходимо (от отдельных слов и выражений до 

развернутых цитат); 

• уметь фиксировать основные мысли, части высказывания и план услышанного; 

• уметь составлять план и тезисы будущего высказывания; 

• уметь письменно излагать свое отношение к чему-либо, мнение о чем-либо; 



 146 

• уметь писать различные виды писем (письмо знакомства, деловое письмо, письмо-запрос, 

письмо-благодарность, личное письмо (о себе, своем городе, праздниках). 

 

К концу 9 класса обучающиеся должны: 

В говорении: 

• уметь высказываться целостно, как в смысловом, так и в структурном отношении. 

• уметь последовательно излагать мысли, факты, суждения, связанные в смысловом отношении и 

соотнесенные с задачей высказывания. Высказываться связно значит уметь «сцеплять» 

отдельные фразы и сверхфразовые единства в тексте определенными средствами языка. 

• уметь высказываться продуктивно, уметь пользоваться богатством фактов, сведений, мыслей, 

необходимых, по мнению говорящего, для достижения цели, ради которой он вступает в 

общение. 

• уметь говорить самостоятельно, т. е. выбирать стратегию высказывания, составлять программу 

высказывания, говорить без заимствования мыслей из предварительно прочитанных и 

прослушанных источников, высказываться без опоры на полные записи или изображение. 

• уметь говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения. 

• уметь говорить в нормальном темпе. 

В чтении: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

В аудировании: 

• понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и в 

звукозаписи, построенную на языковом материале учебника и допускающую включение до 3% 

незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных 

текстов — до 3,5 минут. 

В письме: 

• делать выписки из прочитанного (от отдельных слов и выражений до развернутых цитат);  

• составлять краткие аннотации прочитанного текста;  
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• составлять и записывать план прочитанного или прослушанного текста;  

• уметь написать поздравление;  

• уметь письменно заполнять формуляр (указать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и 

др.);  

• уметь писать личное письмо, используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной 

речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  

• уметь писать небольшой доклад на предложенную тему;  

• уметь писать текст для совместного проекта.  
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7. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Аудирование. 

Отметка «5»                   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»                  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Отметка «3»                ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса.                                       

Отметка «2»        ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение. 

Отметка «5»             ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4»            ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

  

Отметка «3»              ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного. 

Отметка «2»                ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение. 

Отметка «5»               ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 
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предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «4» 

         ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  

чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»           ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям 

для данного класса. 

Отметка «2»           ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Письмо. 

 Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Обучащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Обучающийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 
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вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Много ошибок в формате письма. Обучающийся использовал ограниченный запас слов, 

не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них 

могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат 

письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Выполнение  тестовых заданий 

оценивается по следующей схеме: 

выполнено 65%  работы –  «3»   

       80%     -   «4» 

           95-100%               -   «5» .  

 

Для оценивания уровня подготовки обучающихся используются всевозможные контрольно-

измерительные материалы: лексико-грамматические тесты, задания по чтению, словообразованию, 

аудированию, письму. Для проверки сформированности ЗУН по предмету обучающимся предлагаются 

задания различного типа: с выбором верного ответа из предложенных, с кратким ответом и с 

развернутым ответом. 

  Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий с 

выбором ответа. 

  Для того чтобы объективно оценить коммуникативные умения учащихся в чтении используются 

задания на заполнение пропусков в тексте (закончить предложения), выбрав соответствующие части 

предложений из предложенных. Такой тип заданий позволяет оценить понимание обучающимися 

структурно-смысловых связей в тексте. 

  Для проверки интегративных языковых (лексических и грамматических) навыков  используются 

задания на восполнение недостающей части текста путем постановки в правильную форму 

предложенного слова, так и задания с выбором ответа (на уровне слова). 

  Два раза в год проводится проверка сформированности ЗУН по предмету по следующим видам 

речевой деятельности: аудированию, монологу, диалогу, беспереводному чтению.   
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  Для проверки сформированности навыков аудирования обучающимся предлагаются следующие типы 

заданий: 

∼ задания на установление соответствия приведенных утверждений прослушанному тексту 

(True/False/No Information) 

∼ задания на множественный выбор (Multiple Choice) 

 

  Для проверки сформированности навыков чтения обучающимся предлагаются следующие типы 

заданий: 

∼ установление соответствия приведенных утверждений прочитанному тексту (True/False) 

∼ задания на множественный выбор (Multiple Choice) 

∼ установление структурно-смысловых связей текста. Восстановление текста (Gapped Text) 

∼ задания на множественные соответствия (Multiple Matching) 

∼ установление логической последовательности (Sequencing) 

 

  Для проверки сформированности лексико-грамматических навыков обучающимся предлагаются 

следующие типы заданий: 

∼ задание на восстановление в тексте пропущенных слов (Open Cloze) 

∼ задания на множественный выбор (Multiple Choice) 

∼ задание на употребление правильных  глагольных форм  

∼ задания на трансформацию (Sentence Transformation) 

∼ задания на словообразование ( Word Formation) 

∼ задания на частичный перевод 

 

   Выполнение любого типа заданий начинается со знакомства с памяткой-алгоритмом эффективного 

выполнения данного вида теста. Все задания и тесты отбираются с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, изучаемой тематики, с учетом действующей спецификации ЕГЭ, требований 

Государственных общеобразовательных стандартов для  основной общей школы, а также с учетом 

перспектив развития. Предлагаемые тестовые задания направлены на развитие всех языковых навыков 

и речевых умений, необходимых обучающимся на определенном этапе обучения. 

   В 5-6-х классах два раза в год проводится проверка техники чтения. 

   Практически по каждой теме по мере введения лексики проводятся словарные диктанты. 
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8. Список литературы для учителя и обучающихся. 
 

5 класс: 
• Примерная программа  основного  общего  образования  по  английскому  языку. Министерство 

образования  и науки РФ. Сборник нормативных документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 

• Кузовлев В.П. «Английский язык. Учебник для 5-го класса общеобразовательных учреждений». - 

            М.: Просвещение , 2011 

• Кузовлев В.П.  «Английский язык. Рабочая  тетрадь к учебнику для 5-го   класса 

общеобразовательных учреждений». - М.: Просвещение , 2011 

• Кузовлев В.П.  «Английский язык. Книга для чтения  к учебнику для 5-го   класса 

общеобразовательных учреждений». - М.: Просвещение , 2011 

• Кузовлев В.П. Английский язык. Книга для учителя к учебнику для 5-го класса 

общеобразовательных учреждений. - М.:  Просвещение, 2006 

• Федорова М.В.Английская  грамматика в таблицах, с тестами и юмором. – М.: изд. Менеджер, 

2002г.  

• Федотов В.А.Местоимение: сборник упражнений. – М.: Просвещение, 2002  

• Flash Cards: тематические словосочетания и идиомы / под ред. Т.Ю. Дроздовой. – С. –П. изд. 

Антология, 2004 

• Грамматика английского языка в схемах и таблицах для 5-11 классов общеобразовательных 

школы / автор – составитель Ксенофонтова Т.С. Под ред. Абиевой Н.А.– СПб: Тригон, 2006  

• Шитова Л.Ф., Брускина Т.Л.English idioms and Phrasal Verbs. Англо-русский словарь идиом и 

фразовых глаголов. – 3-е издание. – СПб: Антология, 2005  

• Голденков М.А. Осторожно,  HOT DOG!: Современный активный английский. – 3-е изд., испр. И 

доп. – СПб: КАРО, 2003  

• Литвинов П.П. Англо-русский и русско-английский синонимический словарь с тематической 

классификацией. Продвинутый английский через синонимию: Учеб. Пособие для 

самообразования – М.: «Яхонт-А», 2002 

• Пчелка А., Фискин Д.3000 наиболее употребительных слов и выражений английского языка: 

Словарь – справочник / Худ. Обл. М.В. Драко. – Мн.: ООО «Попурри», 2003 

6 класс: 

• Примерная программа  основного  общего  образования  по  английскому  языку. Министерство 

образования  и науки РФ.Сборник нормативных документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 
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• Кузовлев В.П. «Английский язык. Учебник для 6-го класса общеобразовательных учреждений». -  

М.: Просвещение , 2010 

• Кузовлев В.П.  «Английский язык. Рабочая  тетрадь к учебнику для 6-го   класса 

общеобразовательных учреждений». -  М.: Просвещение , 2010 

• Кузовлев В.П.  «Английский язык. Книга для чтения  к учебнику для 6-го   класса 

общеобразовательных учреждений». -  М.: Просвещение , 2010 

• Кузовлев В.П. Английский язык. Книга для учителя к учебнику для 6-го класса 

общеобразовательных учреждений. - М.:  Просвещение, 2010 

• Федорова М.В.Английская  грамматика в таблицах, с тестами и юмором. – М.: изд. Менеджер, 

2002  

• Федотов В.А.Местоимение: сборник упражнений. – М.: Просвещение, 2002г.  

• Flash Cards: тематические словосочетания и идиомы / под ред. Т.Ю. Дроздовой. – С. –П. изд. 

Антология, 2004 

• Грамматика английского языка в схемах и таблицах для 5-11 классов общеобразовательных 

школы / автор – составитель Ксенофонтова Т.С. Под ред. Абиевой Н.А.– СПб: Тригон, 2006 

• Шитова Л.Ф., Брускина Т.Л. English idioms and Phrasal Verbs. Англо-русский словарь идиом и 

фразовых глаголов. – 3-е издание. – СПб: Антология, 2005  

• Голденков М.А. Осторожно,  HOT DOG!: Современный активный английский. – 3-е изд., испр. И 

доп. – СПб: КАРО, 2003 

• Литвинов П.П. Англо-русский и русско-английский синонимический словарь с тематической 

классификацией. Продвинутый английский через синонимию: Учеб. Пособие для 

самообразования – М.: «Яхонт-А», 2002 

• Пчелка А., Фискин Д. 3000 наиболее употребительных слов и выражений английского языка: 

Словарь – справочник / Худ. Обл. М.В. Драко. – Мн.: ООО «Попурри», 2003 

7 класс: 

• Примерная программа  основного  общего  образования  по  английскому  языку. Министерство 

образования  и науки РФ. Сборник нормативных документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 

• Кузовлев В.П. «Английский язык. Учебник для 7-го класса общеобразовательных учреждений». -   

      М.: Просвещение , 2011   

• Кузовлев В.П.  «Английский язык. Рабочая  тетрадь к учебнику для 7-го   класса 

общеобразовательных учреждений». -  М.: Просвещение , 2012   

• Кузовлев В.П.  «Английский язык. Книга для чтения  к учебнику для 7-го   класса 

общеобразовательных учреждений». - М.: Просвещение , 2012 
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• Кузовлев В.П. Английский язык. Книга для учителя к учебнику для 7-го класса 

общеобразовательных учреждений. - М.:  Просвещение, 2011 

• Бойцова Е.Г.Грамматика английского языка в таблицах. – С.-П., 2003 

• Федорова М.В.Английская  грамматика в таблицах, с тестами и юмором. – М.: изд. Менеджер, 

2002.  

• Федотов В.А.Местоимение: сборник упражнений. – М.: Просвещение, 2002 

• Cards: тематические словосочетания и идиомы / под ред. Т.Ю. Дроздовой. – С. –П. изд. 

Антология, 2004 

• Грамматика английского языка в схемах и таблицах для 5-11 классов общеобразовательных 

школы / автор – составитель Ксенофонтова Т.С. Под ред. Абиевой Н.А.– СПб: Тригон, 2006.  

• Шитова Л.Ф., Брускина Т.Л. English idioms and Phrasal Verbs. Англо-русский словарь идиом и 

фразовых глаголов. – 3-е издание. – СПб: Антология, 2005  

• Голденков М.А.  Осторожно,  HOT DOG!: Современный активный английский. – 3-е изд., испр. 

И доп. – СПб: КАРО, 2003 

• Литвинов П.П.  Англо-русский и русско-английский синонимический словарь с тематической 

классификацией. Продвинутый английский через синонимию: Учеб. Пособие для 

самообразования – М.: «Яхонт-А», 2002 

• Пчелка А., Фискин Д. 3000 наиболее употребительных слов и выражений английского языка: 

Словарь – справочник / Худ. Обл. М.В. Драко. – Мн.: ООО «Попурри», 2003. 

8 класс: 

• Примерная программа  основного  общего  образования  по  английскому  языку. Министерство 

образования  и науки РФ. Сборник нормативных документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 

• Кузовлев В.П. «Английский язык. Учебник для 8-го класса общеобразовательных учреждений». -   

            М.: Просвещение , 2010 

• Кузовлев В.П.  «Английский язык. Рабочая  тетрадь к учебнику для 8-го   класса 

общеобразовательных учреждений». -  М.: Просвещение , 2008 

• Кузовлев В.П.  «Английский язык. Книга для чтения  к учебнику для 8-го   класса 

общеобразовательных учреждений». -  М.: Просвещение , 2009 

• Кузовлев В.П. Английский язык. Книга для учителя к учебнику для 8-го класса 

общеобразовательных учреждений. - М.:  Просвещение, 2010 

• Бойцова Е.Г. Грамматика английского языка в таблицах. – С.-П., 2003 

• Федорова М.В. Английская  грамматика в таблицах, с тестами и юмором. – М.: изд. Менеджер, 

2002 
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• Федотов В.А. Местоимение: сборник упражнений. – М.: Просвещение, 2002  

• Flash Cards: тематические словосочетания и идиомы / под ред. Т.Ю. Дроздовой. – С. –П. изд. 

Антология, 2004 

• Грамматика английского языка в схемах и таблицах для 5-11 классов общеобразовательных 

школы / автор – составитель Ксенофонтова Т.С. Под ред. Абиевой Н.А. – СПб: Тригон, 2006 

• Шитова Л.Ф., Брускина Т.Л. English idioms and Phrasal Verbs. Англо-русский словарь идиом и 

фразовых глаголов. – 3-е издание. – СПб: Антология, 2005 

• Голденков М.А.  Осторожно,  HOT DOG!: Современный активный английский. – 3-е изд., испр. 

И доп. – СПб: КАРО, 2003 

• Литвинов П.П.  Англо-русский и русско-английский синонимический словарь с тематической 

классификацией. Продвинутый английский через синонимию: Учеб. Пособие для 

самообразования – М.: «Яхонт-А», 2002 

• Пчелка А., Фискин Д. 3000 наиболее употребительных слов и выражений английского языка: 

Словарь – справочник / Худ. Обл. М.В. Драко. – Мн.: ООО «Попурри», 2003 

9 класс: 

• Примерная программа  основного  общего  образования  по  английскому  языку. Министерство 

образования  и науки РФ. Сборник нормативных документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 

• Кузовлев В.П. «Английский язык. Учебник для 9-го класса общеобразовательных учреждений». -   

М.: Просвещение , 2011   

• Кузовлев В.П.  «Английский язык. Рабочая  тетрадь к учебнику для 9-го   класса 

общеобразовательных учреждений». - М.: Просвещение , 2011   

• Кузовлев В.П.  «Английский язык. Книга для чтения  к учебнику для 9-го   класса 

общеобразовательных учреждений». - М.: Просвещение , 2011 

• Кузовлев В.П. Английский язык. Книга для учителя к учебнику для 9-го класса 

общеобразовательных учреждений. - М.:  Просвещение, 2011 

• Бойцова Е.Г. Грамматика английского языка в таблицах. – С.-П., 2003 

• Федорова М.В. Английская  грамматика в таблицах, с тестами и юмором. – М.: изд. Менеджер, 

2002 

• Федотов В.А. Местоимение: сборник упражнений. – М.: Просвещение, 2002 

• Flash Cards: тематические словосочетания и идиомы / под ред. Т.Ю. Дроздовой. – С. –П. изд. 

Антология, 2004 

• Грамматика английского языка в схемах и таблицах для 5-11 классов общеобразовательных 

школы / автор – составитель Ксенофонтова Т.С. Под ред. Абиевой Н.А. – СПб: Тригон, 2006 
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• Шитова Л.Ф., Брускина Т.Л.English idioms and Phrasal Verbs. Англо-русский словарь идиом и 

фразовых глаголов. – 3-е издание. – СПб: Антология, 2005 

• Литвинов П.П.  Англо-русский и русско-английский синонимический словарь с тематической 

классификацией. Продвинутый английский через синонимию: Учеб. Пособие для 

самообразования – М.: «Яхонт-А», 2002 

• Пчелка А., Фискин Д. 3000 наиболее употребительных слов и выражений английского языка: 

Словарь – справочник / Худ. Обл. М.В. Драко. – Мн.: ООО «Попурри», 2003. 
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2. Пояснительная записка 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

федеральным законом №273 «Об образовании в Российской Федерации», принятом Государственной Думой 

21 декабря 2013 года; требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является 

системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 

предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе 

изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения 

в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной 

среде является необходимым условием формирования информационной культуры современного школьника, 

достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью использования 

информационных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую 

учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения 

социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для 

индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении 

всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано 

с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с 

теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими навыками использования 

средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни. 

Поэтому, цели изучения информатики в основной школе должны: 

1) быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в достижении 

современных образовательных результатов; 

2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего 

образования, способствуя в 5—6 классах: 

• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том 

числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; 

• целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики. 

 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 



• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и 

др.; 

• владение информационно-логическими умениями: 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; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 



• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления  

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», «алгоритм», 

«модель» — и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания информатики в 5–6 классах основной школы может быть определена следующими 

укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

• информация вокруг нас; 

• информационные технологии; 

• информационное моделирование; 

• алгоритмика. 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. Электронная 

почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма 

представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления 

информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как 

форма мышления. 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования 

файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия 

с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск 

программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся 

в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования 

(вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. 

Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода 

графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. 

Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 



 

Раздел 3. Информационное моделирование 

 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. 

Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Раздел 4. Алгоритмика 

 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, 

Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). 

Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в 

литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертёжник, Водолей и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Тема 
 

Количество 

часов  

В том числе 

практических 

работ 

В том числе 

контрольных 

работ 

5 класс 

1 Информация вокруг нас 12  - 

2 Компьютер 2   

3 Подготовка текстов на компьютере 5   

4 Компьютерная графика 6   

5 Создание мультимедийных объектов 7   

6 Информационные модели 2   

Всего часов за курс: 34   

6 класс 

1 Компьютер 5   

2 Подготовка текстов на компьютере 3   

3 Объекты и системы 8   

4 Информационные модели 8   

5 Алгоритмика 10   

Всего часов за курс: 34   

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Универсальные учебные действия (УУД) на уроках информатики 

 5 класс  6 класс 

Учебно-организационные 

(Регулятивный блок УУД) 

• ставить учебную задачу; 

• понимать последовательность 

действий; 

• сравнивать полученные результаты с учебной задачей; 

• оценивать свою деятельность и деятельность других; 

• правильно оформлять и вести тетрадь. 

 

• определять учебную задачу; 

• выстраивать рациональную последовательность действий 

по выполнению учебной задачи; 

• осуществлять самоконтроль учебной деятельности; 

• сотрудничать при решении учебных задач; 

• планировать собственную деятельность. 

 

Учебно-информационные 

(Познавательный блок УУД) 

• работать с учебником и дополнительной литературой; 

• различать повествование, описание, рассуждение; 

• составлять на основании текста таблицы, схемы, 

графики; 

• осуществлять наблюдения за объектом в соответствии с 

алгоритмом; 

• владеть различными видами пересказа. 

• различать научный, художественный и публицистический 

тексты; 

• создавать тексты различных типов: описание, 

повествование, рассуждение; 

• составлять на основе текста графики, схемы, таблицы; 

• осуществлять цитирование; 

• задавать вопросы разного вида; 

• определять необходимость использования наблюдения или 

эксперимента; 

• наблюдать за изучаемым объектом в различных условиях. 

Учебно-логические 

(Познавательный блок УУД) 

• выделять главное; 

• составлять простой план; 

• сравнивать факты, явления, события по заданным 

критериям; 

• давать определение по существенным признакам; 

• высказывать суждения, подтверждать их фактами; 

• обобщать, подытоживать информацию. 

• определять понятия по существенным признакам; 

• выявлять свойства объекта; 

• выделять критерии для сравнения и осуществлять 

сравнение; 

• систематизировать информацию; 

• доказывать утверждение, тезис; 

• формулировать вывод 

Учебно-коммуникативные 

(Коммуникативный блок 

УУД) 

• высказывать суждения; 

• задавать уточняющие вопросы; 

• слушать друг друга; 

• распределять работу при совместной деятельности; 

• участвовать в учебном диалоге; 

• организовывать работу в группе. 

• продолжить и развить мысль собеседника; 

• использовать структурирующие фразы; 

• соотносить собственную деятельность с деятельностью 

других; 

• вести диалог; 

• кратко формулировать свои мысли. 

 

 

 



6. Соответствие универсальных учебных действий учебным темам. 

 5 класс  6 класс 

Регулятивный блок УУД: 

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; оценка - выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий 

• Планируем работу в графическом 

редакторе. 

• Преобразование информации по 

заданным правилам. 

• Разработка плана действий и его 

запись. 

• Запись плана действий в табличной 

форме. 

• Что такое алгоритм. 

• Исполнители вокруг нас. 

• Формы записи алгоритмов. 

• Типы алгоритмов. 

• Управление исполнителем 

• Чертежник 

Познавательный блок УУД: 

Общеучебные действия: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации;  

применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Поиск информации.  

знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область);  

знаково-символические действия выполняют функции: 

• отображения учебного материала; 

• выделения существенного; 

• В мире кодов. 

• Текстовая информация. 

• Таблицы. 

• Наглядные формы представления 

информации. 

• Компьютерная графика 

• Информационное 

моделирование как метод 

познания. 

• Словесные информационные 

модели. 

• Табличные информационные 

модели. 

• Графики и диаграммы. 



• отрыва от конкретных ситуативных значений; 

• формирования обобщенных знаний; 

• виды знаково-символических действий: 

• замещение; 

• кодирование/декодирование; 

моделирование, умение структурировать знания;  

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

• Схемы. 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации;  

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально - делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста;  

умение составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

• Текстовая информация. 

• Работа 5. Вводим текст. 

• Работа 6. Редактируем текст. 

• Работа 7. Работаем с фрагментами 

текста. 

• Работа 8. Форматируем текст. 

• Словесные информационные 

модели. 

• Работа 9. Создаем словесные 

модели. 

• Работа 10. Создаем 

многоуровневые списки. 

универсальные логические действия: анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных);  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  

подведение под понятия, выведение следствий установление 

причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений; выдвижение гипотез и их обоснование; 

• Табличное решение логических 

задач. 

• Систематизация информации. 

• Преобразование информации путём 

рассуждений. 

• Разработка плана действий и его 

запись. 

• Запись плана действий в табличной 

форме. 

• Отношения объектов и их 

множеств. 

• Классификация объектов. 

• Системы объектов. 

• Как мы познаем окружающий 

мир. 

• Понятие. 

действия постановки и решения проблем: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

• Обработка информации. 

• Работа 13. Планируем работу в 

графическом редакторе. 

• Работа 15. Ищем информацию в сети 

Интернет. 

• Работа 7. Конструируем и 

исследуем графические объекты. 

• Работа 8. Создаем графические 

модели. 

• Работа 9. Создаем словесные 



• Работа 17. Создаем анимацию. 

• Работа 18. Создаем слайд-шоу. 

модели. 

• Работа 11. Создаем табличные 

модели. 

• Работа 14. Создаем модели - 

схемы, графы и деревья. 

• Работа 18. Создаем итоговый 

проект. 

Коммуникативный блок УУД 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками - определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

• Передача информации. 

• Работа 4. Работаем с электронной 

почтой 

• Обработка информации. 

• Работа 15. Ищем информацию в сети 

Интернет 

• Объекты окружающего мира. 

• Как мы познаем окружающий 

мир 

Личностный блок УУД 

Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим 

деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет 

для него учение, и уметь находить ответ. Действие нравственно-

этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей. 

• Выделение морально-этического содержания событий и действий. 

• Построение системы нравственных ценностей как основания 

морального выбора. 

• Нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки 

• Управление компьютером. 

• Хранение информации. 

• Передача информации. 

• Обработка информации. 

• Как мы познаем окружающий мир 



зрения моральных норм. 

Ориентировка в моральной дилемме и осуществление 

личностного морального выбора. 

Самопознание и самоопределение: 

Построение образа Я (Я - концепции), включая самоотношение и 

самооценку. 

Формирование идентичности личности. 

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов во временной перспективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 5-6 класс. 

  

Тема Основное содержание по темам  Характеристика деятельности ученика 

Тема 1.   

Информация вокруг нас 

(12 часов) 

Информация и информатика. Как человек получает 

информацию. Виды информации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память 

человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. 

Примеры передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования 

информации. Метод координат.  

Формы представления информации. 

Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. Обработка информации. 

Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация 

информации. Поиск информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации по заданным 

правилам.  

Черные ящики. Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание 

окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие 

как форма мышления 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры информационных носителей; 

• классифицировать информацию по способам её 

восприятия человеком, по формам представления на 

материальных носителях; 

• разрабатывать план действий для решения задач на 

переправы, переливания и пр.; 

• определять, информативно или нет некоторое 

сообщение, если известны способности конкретного 

субъекта к его восприятию. 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать сообщения, используя 

простейшие коды; 

• работать с электронной почтой (регистрировать 

почтовый ящик и пересылать сообщения); 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному 

признаку); 

• сохранять для индивидуального использования 

найденные в сети Интернет информационные объекты 

и ссылки на них; 

• систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• вычислять значения арифметических выражений с 

помощью программы Калькулятор; 

• преобразовывать информацию по заданным 

правилам и путём рассуждений; 

• решать задачи на переливания, переправы и пр. в 



соответствующих программных средах. 

Тема 2. 

 Компьютер (7 часов) 

Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе 

устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. 

Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; 

панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с 

мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. 

Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. 

Основные элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. Ввод информации в память 

компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. 

Аналитическая деятельность: 

• выделять аппаратное и программное обеспечение 

компьютера; 

• анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации; 

• определять технические средства, с помощью 

которых может быть реализован ввод информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Практическая деятельность: 

• выбирать и запускать нужную программу; 

• работать с основными элементами 

пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать на 

диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью 

клавиатуры (приёмы квалифицированного 

клавиатурного письма), мыши и других технических 

средств; 

• создавать, переименовывать, перемещать, 

копировать и удалять файлы; 

• соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами 

ИКТ. 

Тема 3.  

Подготовка текстов на 

компьютере (8 часов) 

Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена 

символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. 

Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка 

правописания, расстановка переносов. Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

Аналитическая деятельность: 

• соотносить этапы (ввод, редактирование, 

форматирование) создания текстового документа и 

возможности тестового процессора по их реализации; 

• определять инструменты текстового редактора для 

выполнения базовых операций по созданию текстовых 

документов. 

Практическая деятельность: 

• создавать несложные текстовые документы на 



строки, междустрочный интервал и др.). 

Создание и форматирование списков. Вставка в 

документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

родном и иностранном языках; 

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; 

создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

• осуществлять орфографический контроль в 

текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными 

таблицы. 

Тема 4.  

Компьютерная графика  

(6 часов) 

Компьютерная графика. 

Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших графических 

объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений.  

Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование. 

Преобразование фрагментов. Устройства ввода 

графической информации. 

Аналитическая деятельность: 

• выделять в сложных графических объектах простые 

(графические примитивы); 

• планировать работу по конструированию сложных 

графических объектов из простых; 

• определять инструменты графического редактора для 

выполнения базовых операций по созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

• использовать простейший (растровый и/или векторный) 

графический редактор для создания и редактирования 

изображений; 

• создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и /или преобразованными фрагментами. 

Тема 5.  

Создание мультимедийных 

объектов (7 часов) 

Мультимедийная презентация. 

Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в 

редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 

Аналитическая деятельность: 

• планировать последовательность событий на 

заданную тему; 

• подбирать иллюстративный материал, 

соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

• использовать редактор презентаций или иное 

программное средство для создания анимации по 

имеющемуся сюжету; 

• создавать на заданную тему мультимедийную 

презентацию с гиперссылками, слайды которой 



содержат тексты, звуки, графические изображения. 

Тема 6.  

Объекты и системы    

(8 часов) 
 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, 

действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Система и окружающая среда. Персональный 

компьютер как система. Файловая система. 

Операционная система. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать объекты окружающей 

действительности, указывая их признаки - свойства, 

действия, поведение, состояния; 

• выявлять отношения, связывающие данный объект с 

другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множества 

объектов на классы по заданному или самостоятельно 

выбранному признаку - основанию классификации; 

• приводить примеры материальных, нематериальных 

и смешанных систем. 

Практическая деятельность: 

• изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый 

рисунок, заставку; 

• изменять свойства панели задач; 

• узнавать свойства компьютерных объектов 

(устройств, папок, файлов) и возможных действий с 

ними; 

• упорядочивать информацию в личной папке. 

Тема 7. 

Информационные модели 

(10 часов) 

Модели объектов и их назначение. Информационные 

модели. Словесные информационные модели. 

Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и 

правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на 

графах. Деревья. 

Аналитическая деятельность: 

• различать натурные и информационные модели, 

изучаемые в школе, встречающиеся в жизни; 

• приводить примеры использования таблиц, 

диаграмм, схем, графов и т.д. при описании объектов 

окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

• создавать словесные модели (описания); 

• создавать многоуровневые списки; 

• создавать табличные модели; 

• создавать простые вычислительные таблицы, 

• вносить в них информацию и проводить несложные 

вычисления; 

• создавать диаграммы и графики; 

• создавать схемы, графы, деревья; 



• создавать графические модели. 

Тема 8. 

Алгоритмика (10 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, 

Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи 

алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в 

литературных произведениях, на уроках математики и 

т.д.). Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями 

и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, 

Водолей и др. 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

• придумывать задачи по управлению учебными 

исполнителями; 

• выделять примеры ситуаций, которые могут быть 

описаны с помощью линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

Практическая деятельность: 

• составлять линейные алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем; 

• составлять вспомогательные алгоритмы для 

управления учебными исполнителем; 

• составлять циклические алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Планируемые результаты изучения информатики 

 
Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы 

большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит 

возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 

учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в 

повседневной практике, но включаются в материалы итогового контроля. 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный 

объект»; 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам представления на 

материальных носителях; 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного 

субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

• сформировать представление о способах кодирования информации; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием 

таблиц; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, 

состояния; 

• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно 

выбранному признаку — основанию классификации; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 



текстов на русском и иностранном языках; 

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

• фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

• изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); 

• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и 

гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными 

фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на экране 

компьютера или с помощью проектора;  

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы; 

• расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

• «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и 

др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Ученик получит возможность: 

• сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания; 

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

• познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 



• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной задачей. 

 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции 

«следование», «ветвление», «цикл»; 

• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Выпускник получит возможность: 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Календарно – тематическое планирование 
 

5 класс (35 часов, 1 ч в неделю) 

 

№ 

урока 
Тема Тема урока 

Формирование и развитие универсальных 

учебных действий (УУД) 

Параграф 

учебника 

1 Тема 1. Информация вокруг нас 

Цели изучения курса информатики. Информация 

вокруг нас. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

 

 

Учебно-организационные (Регулятивный 

блок УУД) 

• определять учебную задачу;  

• выстраивать рациональную 

последовательность действий по 

выполнению учебной задачи; 

• осуществлять самоконтроль учебной 

деятельности; 

• сотрудничать при решении учебных 

задач; 

планировать собственную деятельность.  

 

 

Учебно-информационные 

Познавательный блок УУД) 

• работать с учебником и 

дополнительной литературой; 

• различать повествование, описание, 

рассуждение; 

• составлять на основании текста 

таблицы, схемы, графики; 

• осуществлять наблюдения за 

объектом в соответствии с алгоритмом; 

• владеть различными видами 

• пересказа. 

 

 
 

Введение, 

§1, 

§2(3) 

2 Тема 2. Компьютер 
Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией 
§2 

3 Тема 1. Информация вокруг нас 
Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. 
§3 

4 Тема 1. Информация вокруг нас Управление компьютером. §4 

5 Тема 1. Информация вокруг нас Хранение информации. §5 

6 Тема 1. Информация вокруг нас Передача информации. §6 (1) 

7 Тема 2. Компьютер Электронная почта. §6 (2) 

8 Тема 1. Информация вокруг нас В мире кодов. Способы кодирования информации §7 (1) 

9 Тема 1. Информация вокруг нас Метод координат. §7 (2) 

10 
Тема 3. Подготовка текстов на 

компьютере 

Текст как форма представления информации. 

Компьютер - основной инструмент подготовки 

текстов 

§8 (1, 2) 

11 
Тема 3. Подготовка текстов на 

компьютере 

Основные объекты текстового документа. Ввод 

текста. 
§9 (3, 4) 

12 
Тема 3. Подготовка текстов на 

компьютере 
Редактирование текста. §9 (5) 

13 
Тема 3. Подготовка текстов на 

компьютере 
Текстовый фрагмент и операции с ним. §8 (6) 

14 
Тема 3. Подготовка текстов на 

компьютере 
Форматирование текста. §8 (7) 

15 
Тема 7. Информационные 

модели 

Представление информации в форме таблиц. 

Структура таблицы. 
§9 (1) 

16 
Тема 7. Информационные 

модели 
Табличное решение логических задач. §9 (2) 

17 
Тема 4. Компьютерная 

графика 

Разнообразие наглядных форм представления 

информации 
§10 (1, 2) 



№ 

урока 
Тема Тема урока 

Формирование и развитие универсальных 

учебных действий (УУД) 
Параграф 

учебника 

18 
Тема 4. Компьютерная 

графика 
Диаграммы. 

 

 

Учебно-коммуникативные 

(Коммуникативный блок УУД) 

• высказывать суждения; 

• задавать уточняющие вопросы; 

• слушать друг друга; 

• распределять работу при совместной 

деятельности; 

• участвовать в учебном диалоге; 

• организовывать работу в группе. 

 

 

 

Личностный блок УУД 

• Выделять морально – этическое 

содержание событий и действий. 

• строить системы нравственных 

ценностей как основания морального 

выбора. 

• Нравственно – этически оценивать 

события и действия с точки зрения 

моральных норм. 

§10 (3) 

19 Тема 4. Компьютерная графика Компьютерная графика. Графический редактор Paint §11 (1) 

20 Тема 4. Компьютерная графика Преобразование графических изображений §11 (2) 

21 Тема 4. Компьютерная графика Создание графических изображений. §11 (1, 2) 

22 
Тема 1. Информация вокруг нас Разнообразие задач обработки информации. 

Систематизация информации 
§12 (1, 2) 

23 Тема 1. Информация вокруг нас Списки – способ упорядочивания информации. §12 (2) 

24 Тема 1. Информация вокруг нас Поиск информации. §12 (3) 

25 
Тема 1. Информация вокруг нас Кодирование как изменение формы представления 

информации 
§12 (4) 

26 
Тема 1. Информация вокруг нас Преобразование информации по заданным 

правилам. 
§12 (5) 

27 
Тема 5. Создание 

мультимедийных объектов 
Преобразование информации путём рассуждений §12 (6) 

28 
Тема 5. Создание 

мультимедийных объектов 

Разработка плана действий. 

Задачи о переправах. 
§12 (7) 

29 
Тема 5. Создание 

мультимедийных объектов 

Табличная форма записи плана 

действий. Задачи о переливаниях 
§12 (7) 

30 
Тема 5. Создание 

мультимедийных объектов 
Создание движущихся изображений. §12 (8) 

31 
Тема 5. Создание 

мультимедийных объектов 
Создание анимации по собственному замыслу. §12 (8) 

32 
Тема 5. Создание 

мультимедийных объектов 
Выполнение итогового мини- проекта «Слайд шоу». - 

33 
Тема 5. Создание 

мультимедийных объектов 
Итоговое тестирование. - 

34 Тема 4. Компьютерная графика Систематизация знаний. - 

35   - 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс (35 часов, 1 ч в неделю) 

 

№ 

урока 
Тема Тема урока 

Формирование и развитие универсальных 

учебных действий (УУД) 

Параграф 

учебника 

1 Тема 6. Объекты и системы 

Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Объекты окружающего мира. 

Учебно-организационные (Регулятивный 

блок УУД) 

• определять учебную задачу;  

• выстраивать рациональную 

последовательность действий по 

выполнению учебной задачи; 

• осуществлять самоконтроль учебной 

деятельности; 

• сотрудничать при решении учебных 

задач; 

планировать собственную деятельность.  

Учебно-информационные 

Познавательный блок УУД) 

• различать научный, художественный 

и публицистический тексты; 

• создавать тексты различных типов: 

описание, повествование, рассуждение; 

• составлять на основе текста графики, 

схемы, таблицы; 

• осуществлять цитирование; 

• задавать вопросы разного вида; 

• определять необходимость 

использования наблюдения или 

эксперимента; 

• наблюдать за изучаемым объектом в 

различных условиях. 

Учебно-логические 

(Познавательный блок УУД) 

• определять понятия по существенным 

признакам; 

• выявлять свойства объекта; 

• выделять критерии для сравнения и 

осуществлять сравнение; 

• систематизировать информацию; 

Введение, 

§1, 

 

2 Тема 2. Компьютер Объекты операционной системы. §2(3) 

3 Тема 2. Компьютер Файлы и папки. Размер файла. §2(1,2) 

4 Тема 6. Объекты и системы 
Разнообразие отношений объектов и их множеств. 

Отношения между множествами. 
§3(1,2) 

5 Тема 6. Объекты и системы Отношение «входит в состав». §3(3) 

6 Тема 6. Объекты и системы Разновидности объекта и их классификация. §4(1,2) 

7 Тема 6. Объекты и системы Классификация компьютерных объектов. §4(1,2,3) 

8 Тема 6. Объекты и системы Системы объектов. Состав и структура системы. §5(1,2) 

9 
Тема 6. Объекты и системы Система и окружающая среда. Система как черный 

ящик. 
§5(3,4)  

10 Тема 2. Компьютер Персональный компьютер как система. §6 

11 Тема 6. Объекты и системы Способы познания окружающего мира. §7  

12 
Тема 7. Информационные 

модели 

Понятие как форма мышления. Как образуются 

понятия. 
§8 (1, 2) 

13 
Тема 3. Подготовка текстов на 

компьютере 
Определение понятия. §8 (3) 

14 
Тема 7. Информационные 

модели 

Информационное моделирование как метод 

познания. 
§9  

15 
Тема 7. Информационные 

модели 

Знаковые информационные модели. Словесные 

(научные, художественные) описания. 
§10 (1,2,3) 

16 
Тема 7. Информационные 

модели 
Математические модели. Многоуровневые списки. §10 (4) 

17 
Тема 7. Информационные 

модели 

Табличные информационные модели. Правила 

оформления таблиц. 
§11 (1, 2) 

18 Тема 2. Компьютер 
Решение логических задач с помощью нескольких 

таблиц. Вычислительные таблицы. 
§11 (3, 4) 

19 
Тема 7. Информационные 

модели 

Графики и диаграммы. Наглядное представление 

процессов изменения величин и их соотношений. 
§12 

20 
Тема 7. Информационные 

модели 
Создание информационных моделей – диаграмм. §12 

21 
Тема 7. Информационные 

модели 
Многообразие схем и сферы их применения. §13 (1) 



• доказывать утверждение, тезис; 

№ 

урока 
Тема Тема урока 

Формирование и развитие универсальных 

учебных действий (УУД) 

Параграф 

учебника 

22 
Тема 7. Информационные 

модели 

Информационные модели на графах. Использование 

графов при решении задач. 
• формулировать вывод. 

 

Учебно-коммуникативные 

(Коммуникативный блок УУД) 

• продолжить и развить мысль 

собеседника; 

• использовать структурирующие 

фразы; 

• соотносить собственную деятельность 

с деятельностью других; 

• вести диалог; 

• кратко формулировать свои мысли. 

 

Личностный блок УУД 

• Ориентироваться в моральной 

дилемме и осуществление личностного 

морального выбора 

• Самопознание и самоопределение: 

Построение образа Я (Я-концепции), 

включая самоотношение и самооценку. 

• формирование идентичности 

личности. 

§13 (2,3) 

23 
Тема 3. Подготовка текстов на 

компьютере  

Что такое алгоритм. Работа в среде виртуальной 

лаборатории «Переправы» 
§14 

24 Тема 8. Алгоритмика 
Исполнители вокруг нас. Работа в среде 

исполнителя Кузнечик 
§15 

25 Тема 8. Алгоритмика 
Формы записи алгоритмов. Работа в среде 

исполнителя Водолей 
§16 

26 Тема 8. Алгоритмика Линейные алгоритмы. §17 (1) 

27 Тема 8. Алгоритмика Алгоритмы с ветвлениями. §17 (2) 

28 Тема 8. Алгоритмика Алгоритмы с повторениями. §17 (3) 

29 Тема 8. Алгоритмика 

Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма 

управления Чертежником. Работа в среде 

исполнителя Чертёжник 

§18 (1,2) 

30 Тема 8. Алгоритмика 
Использование вспомогательных алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 
§18 (3) 

31 
Тема 8. Алгоритмика Алгоритмы с повторениями для исполнителя 

Чертёжник. Работа в среде исполнителя Чертёжник 
§18 (4) 

32 
Тема 8. Алгоритмика Обобщение и систематизации изученного по теме 

«Алгоритмика» 
- 

33 Тема 8. Алгоритмика Выполнение и защита итогового проекта. - 

34 Тема 2. Компьютер Систематизация знаний. - 

35   - 

 





Пояснительная записка. 
Учебная рабочая программа по математике для 5-6 классов разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 декабря 2010 года № 1897; 

2. Примерной программы по учебным предметам по математике. М.: Просвещение, 
2011 

3. Примерной программы по математике для 5-6 классов по учебнику 
Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2011 

4. Требованиям примерной образовательной программы образовательного 
учреждения 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 5-6 
классах базового уровня. 

           Программа содержит развернутое календарно-тематическое планирование системы 
учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются 
универсальные учебные действия, требования к результатам освоения образовательной 
программы: личностные, метапредметные, предметные; учебно-методическое обеспечение. 

        Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 
образования на всех ступенях школы. 
    Без базовой математической подготовки  невозможно достичь высокого уровня 
образования, так как всё больше специальностей связано с непосредственным применением 
математики.  Следовательно, расширяется круг школьников,  для которых математика 
становится профессионально значимым предметом.  
   Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, 
воспитании умения действовать по заданным алгоритмам и конструировать новые. В ходе  
решения задач  основной учебной деятельности на уроках математики развиваются 
творческая и прикладная стороны мышления. 
      Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

� развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 
� формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
� воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,  
способность принимать, самостоятельны решения; 
� формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
2)  в метапредметном направлении 

� формирование представлений о математике  как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
� развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 
� формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности; 
     3)  в предметном направлении  



� овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 
дисциплин, применения в повседневной жизни; 
� создание фундамента для математического  развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 
         Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 
фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно  
представлено  в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 
соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. 
Программа регламентирует объём материала, обязательного для изучения в основной школе, 
а также даёт примерное его распределение между 5-6 классами. 

Место математики в учебном плане основной школы 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики 
выделяются два этапа — 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из которых свои 
самостоятельные функции. В 5-6 классах изучается интегрированный предмет 
«Математика», в 7-9 классах — два предмета «Алгебра» и «Геометрия».  

Соответственно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа 
предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 5-х классах: базовый 
уровень обучения в объеме 175 часов, в неделю – 5 часов, в 6-х классах: базовый уровень 
обучения в объеме 175 часов, в неделю – 5 часов.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения 

 

  Содержание математического образования применительно к основной школе 
представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; 

функции; вероятность и статистика', геометрия. Наряду с этим в содержание основного 
общего образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуалыюго и общекультурного развития обучающихся. Содержание каждого из 
этих разделов  разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 
основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 
При этом первая линия — «Логика» — служит цели овладения учащимися некоторыми 
элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом 
развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

  Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 
умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 
рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 
действительном числе. 

  Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 
предметов, окружающей реальности. В задачи изучения алгебры входят также развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит 
специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математичес-
кому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных 
выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с 
тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса мате-
матики на старшей ступени обучения в школе. 

  Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 
умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры. 

  Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный  компонент школьного 
образования, усиливающий его прикладное и  практическое значение. Этот материал  
необходим,  прежде всего, для формирования у учащихся  функциональной   грамотности — 
умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 
производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 
учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 
числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и вероятности 
обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и 
закладываются основы вероятностного мышления. 

  Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 
геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 
решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 
отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 
является неотъемлемой частью геометрических знаний.         Особенностью раздела «Логика 



и множества» является то, что представленный в нем материал преимущественно изучается 
при рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 
математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно из-
лагать мысли в устной и письменной речи. 

  Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 
специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела 
органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 
рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне  учебных 

действий) 

5 класс 

Натуральные числа и шкалы (15 ч) 

Десятичная система счисления. Римская 
нумерация. Арифметические действия над 
натуральными числами.  

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, 
сравнивать и упорядочивать их. Читать и записывать числа в непозиционной 
системе счисления (римская нумерация). Выполнять вычисления с натуральными 
числами,. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 
многоугольник. Измерение и построение отрезков. 
 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры. 
Приводить примеры аналогов в окружающем мире. Изображать геометрические 
фигуры и их конфигурации от руки и с использованием чертежных инструментов. 
Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Измерять с помощью 
инструментов и сравнивать       длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с 
помощью линейки.  
 

Координатный луч. Знать понятие координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Уметь 
начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, 
соответствующее данному штриху на координатном луче. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (23 ч) 

Арифметические действия (сложение и 
вычитание) над натуральными числами.  

Выполнять сложение и вычитание с натуральными числами. 

Свойства сложения: переместительное, сочетательное, 
распределительное. 

Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью 
букв, преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Математические модели реальных ситуаций 
(подготовка учащихся к решению задач алгебраическим 
методом). 
 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. Составлять графические и 
аналитические модели реальных ситуаций. Составлять алгебраические модели 
реальных ситуаций.  Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать 
необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 
реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Упрощение 
выражений (простейшие случаи приведения подобных 
слагаемых). 

Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по 
условиям задач. Выполнять простейшие преобразования буквенных выражений. 
Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях 
букв. 



Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений 
методом отыскания неизвестного компонента действия 
(простейшие случаи). 

Решать уравнения методом отыскания неизвестного компонента действия 
(простейшие случаи). Составлять уравнения по условиям задач. 

Умножение и деление натуральных чисел (28 ч) 

Арифметические действия (умножение и деление) над 
натуральными числами.  

Выполнять умножение и деление многозначных чисел. Уметь решать уравнения на 
основе зависимости между компонентами. 

Деление с остатком. Выполнять деление с остатком при решении задач и интерпретировать ответ в 
соответствии с поставленным вопросом. 

Свойства умножения. Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью 
букв, преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Степень числа. Квадрат и куб числа. Знать понятие степени (с натуральным показателем), квадрата и куба числа. Уметь 
вычислять квадрат и куб натуральных чисел. 

Решение текстовых задач. Уметь решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений 
«больше на…(в…раз)», «меньше на…(в…раз), а так же задачи на известные 
учащимся зависимости между величинами (скоростью, временем и пройденным 
путем; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 
Площади и объемы (13 ч) 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные 
и равновеликие фигуры. 
Периметр и площадь прямоугольника. Площадь 
прямоугольного треугольника, площадь произвольного 
треугольника. Вычисление по формулам. Единицы 
площадей. 
Объем тела. Формулы объема прямоугольного 
параллелепипеда, куба. 

Вычислять площади квадратов, прямоугольников, треугольников.  Выражать одни 
единицы измерения площади через другие. 
 Изготавливать прямоугольный параллелепипед из развертки. Вычислять объемы 
куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объема куба и 
прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни единицы объема через другие. 
Исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 
пространственных), используя эксперимент, наблюдение, измерение, 
моделирование.  Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, 
пластилин, проволоку и др. 

Обыкновенные дроби (25 ч) 

Окружность и круг. Знать понятия окружности и круга, радиуса, диаметра, центра. 

Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями: 
сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с 
разными знаменателями (простейшие случаи), 
умножение и деление обыкновенной дроби на 
натуральное число.  

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с 
понятием обыкновенной дроби. Формулировать, записывать с помощью букв 
основное свойство дроби, правила изучаемых действий с обыкновенными дробями. 
Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, 
опираясь на числовые эксперименты. Выполнять вычисления с обыкновенными 
дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части в два 
приема. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные (в том числе и из реальной 
практики). Решать задачи на нахождение части от целого и целого по его части, 



опираясь на смысл понятия дроби.  

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 

Сравнение десятичных дробей. Округление десятичных 
дробей. Арифметические действия (сложение и 
вычитание) с десятичными дробями. Представление 
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. 

Записывать и читать десятичные дроби. Сравнивать и упорядочивать десятичные 
дроби. Выполнять вычисления с десятичными дробями (сложение и вычитание). 
Представлять десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 
виде десятичной. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Математические модели реальных ситуаций 
(подготовка учащихся к решению задач алгебраическим 
методом). 
 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. Составлять графические и 
аналитические модели реальных ситуаций. Составлять алгебраические модели 
реальных ситуаций.  Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать 
необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 
реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. 

Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 

Арифметические действия (сложение и вычитание) с 
десятичными дробями. 

Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей. Выполнять 
вычисления с десятичными дробями. Выполнять задания на все действия с 
натуральными числами и десятичными дробями. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. Уметь находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. Уметь решать текстовые задачи с данными, выраженными десятичными дробями. 

Инструменты для вычислений и измерений (18 ч)  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Уметь выполнять простейшие действия на калькуляторе. 

Нахождение процента от величины, величины по ее 
проценту. 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и дроби в 
процентах. Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, 
выраженные в процентах, интерпретировать их. Решать задачи на проценты (в том 
числе из реальной практики): находить несколько процентов от какой-либо 
величины; находить число, если известно несколько его процентов; находить 
сколько процентов одно число составляет от другого. 

Примеры таблиц и диаграмм. Иметь представление о наглядном изображении распределения отдельных 
составных частей какой-нибудь величины. Уметь строить диаграммы. 

Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный 
треугольник. Измерение углов. Построение угла 
заданной величины. Прямой угол. Острые и тупые углы. 
Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать  величины углов. Строить углы 
заданной величины с помощью транспортира. Распознавать на чертежах, рисунках 
прямые, развернутые, тупые и острые углы.  
Находить неизвестный угол треугольника, используя свойство суммы углов 



биссектрисы угла. 
Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов 
треугольника. 

треугольника.  
 

Повторение. Решение задач (14 ч) 

6 класс 

Делимость чисел (15 ч) 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости 
на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 
натурального числа на простые множители. 
Наибольший общий делитель и наименьшее общее 
кратное. 

Формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, 
свойства и признаки делимости. 
Доказывать и  опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости 
чисел. Классифицировать натуральные числа (четные, нечетные, по остаткам от 
деления на 3 и т.п.) Формулировать признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10, 4 и 25. 
Применять признаки делимости, в том числе при сокращении дробей. Использовать 
признаки делимости в рассуждениях. 
Исследовать простейшие числовые закономерности, приводить числовые 
эксперименты ( том числе с использование компьютера). 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными 
дробями: сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями (случаи, требующие применения 
алгоритма отыскания НОК). 

Знать основное свойство дроби, применять его для сокращения дробей. Уметь 
приводить дроби к новому знаменателю. Уметь приводить дроби к общему 
знаменателю. Представлять десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной, находить десятичные приближения 
обыкновенных дробей.  
Выполнять вычисления с обыкновенными дробями: сложение и вычитание 
обыкновенных дробей и смешанных чисел. 
Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с практическим 
содержанием. Применять различные способы решения основных задач на дроби.  

Умножение и деление обыкновенных дробей  (31 ч) 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 
Основные задачи на дроби. 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями: умножение и деление 
обыкновенных дробей и смешанных чисел. 
Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с практическим 
содержанием. Применять различные способы решения основных задач на дроби. 
Приводить примеры задач на нахождение дроби от числа, число по заданному 
значению его дроби.  Анализировать и осмысливать текст задач, аргументировать и 
презентовать решения. 

Отношения и пропорции  (14 ч) 

Отношение, выражение отношения в процентах. Формулировать определение отношения чисел. Понимать и объяснять, что 



Пропорция. Основное свойство пропорции. 
Пропорциональные и обратно пропорциональные 
величины. Задачи на пропорции. 

показывает отношение двух чисел. Знать основное свойство пропорции. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую информацию, 
моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 
логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 
Решать задачи на деление чисел и величин в данном отношении, в том числе задачи 
практического характера. Формулировать отличие прямо и обратно 
пропорциональных величин. Приводить примеры величин, находящихся в прямо 
пропорциональной зависимости, обратно пропорциональной зависимости, 
комментировать примеры. Определять по условию задачи, какие величины 
являются прямо пропорциональными, обратно пропорциональными, а какие не 
являются ни теми, ни другими. Решать задачи на прямую и обратную 
пропорциональность. Решать текстовые задачи с помощью пропорции, основного 
свойства пропорции. 

Масштаб. Формулы длины окружности и площади 
круга. Шар. 

Знать, что такое масштаб. Строить с помощью чертежных инструментов 
окружность, круг. Определять длину окружности по готовому рисунку. 
Использовать формулу длины окружности при решении практических задач. 
Определять по готовому рисунку площадь круга, площадь комбинированных 
фигур. Использовать формулу площади круга при решении практических задач. 
Вычислять объем шара и площадь поверхности сферы, используя знания о 
приближённых значениях чисел.  
Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. 
Находить информацию по заданной теме в источниках различного типа. 
Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для изучения свойств 
окружности. 

Положительные и отрицательные числа  (12 ч) 

Целые числа: положительные, отрицательные и 
нуль. Модуль (абсолютная величина) числа и его 
геометрический смысл. Сравнение рациональных чисел. 

Изображение чисел на координатной прямой. 
Координата точки.  

Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и 
отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря 
и т.п.) Распознавать натуральные, целые, дробные, положительные, отрицательные 
числа. Строить координатную прямую по алгоритму (прямая, с указанными на ней 
началом отсчёта, направлением отсчёта, и единичным отрезком). 
Изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные 
рациональные числа. Выполнять обратную операцию. Понимать и применять в 
речи термины: координатная прямая, координата точки на прямой, положительное 
число, отрицательное число. Анализировать задания, аргументировать и 
презентовать решения.  
Характеризовать множество натуральных чисел, целых чисел, множество 



рациональных чисел. Понимать и применять геометрический смысл понятия 
модуля числа. Находить модуль данного числа. Объяснять, какие числа называются 
противоположными. Находить число, противоположное данному числу. Выполнять 
арифметические примеры, содержащие модуль, комментировать решения. 
Проводить по алгоритму простейшие исследования для определения расстояния 
между точками координатной прямой. 
Сравнивать с помощью координатной прямой: положительное число и нуль; 
отрицательное число и нуль; положительное и отрицательное числа; два 
отрицательных числа. Моделировать с помощью координатной прямой отношения 
«больше» и «меньше» для рациональных чисел. 
Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 
рациональными числами. 
 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  (10 ч) 

Сложение и вычитание положительных и 
отрицательных чисел. 

Числовые выражения, порядок действий в них, 
использование скобок. Законы арифметических 
действий: переместительный, сочетательный, 
распределительный. 

 

Понимать геометрический смысл сложения рациональных чисел. Формулировать и 
записывать с помощью букв свойства действий с рациональными числами, 
применять для преобразования числовых выражений.  
Распознавать алгебраическую сумму и её слагаемые. Представлять алгебраическую 
сумму в виде суммы положительных и отрицательных чисел, находить её 
рациональным способом. Вычислять значения буквенных выражений при заданных 
значениях букв. Участвовать в обсуждении возможных ошибок в цепочке 
преобразования выражения. 
 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (14 ч) 

Понятие о рациональном числе. Арифметические 
действия с рациональными числами. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 
Применение законов арифметических действий для 
рационализации вычислений. 

Знать понятие рационального числа. Выработать навыки арифметических действий 
с положительными и отрицательными числами. Уметь вычислять значения 
числовых выражений. Усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в 
десятичную разделить (если это возможно) числитель на знаменатель. В каждом 
конкретном случае должны знать, в какую дробь обращается данная дробь – в 
десятичную или периодическую. Должны знать представление в виде десятичной 
дроби таких дробей, как ½, ¼, 1/5, 1/20, 1/25, 1/50. 

Решение уравнений (16 ч) 

Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Равенство 
буквенных выражений. Упрощение выражений, 
раскрытие скобок (простейшие случаи). Алгоритм 

Понимать и применять в речи термины: алгебраическое выражение, коэффициент, 
подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых.  Применять 
распределительный закон при упрощении алгебраических выражений, решении 
уравнений (приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки). 



решения уравнения переносом слагаемых из одной 
части уравнения в другую. 

Формулировать, обосновывать, иллюстрировать примерами и применять правила 
раскрытия скобок, перед которыми стоит знак «+» или знак «–». 
Решать простейшие уравнения алгебраическим способом, используя перенос 
слагаемых из одной части уравнения в другую.  

Решение текстовых задач алгебраическим методом 
(выделение трех этапов математического 
моделирования). 
 

Понимать и использовать в речи терминологию: математическая модель реальной 
ситуации, работа с математической моделью. Анализировать и осмысливать текст 
задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 
выделять три этапа математического моделирования (составление математической 
модели реальной ситуации; работа с математической моделью; ответ на вопрос 
задачи), осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие. 

Координаты на плоскости. (12 ч) 

Построение перпендикуляра к прямой и 
параллельных прямых с помощью чертежного 
треугольника и линейки. 

Уметь распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые. 
Иметь навыки их построения с помощью линейки и чертежного треугольника. 

Прямоугольная система координат на плоскости, 
абсцисса и ордината точки. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, 
определять координаты точек, отмеченных на координатной прямой. 

Примеры графиков, диаграмм. Уметь строить столбчатые диаграммы. 

Повторение. Решение задач (29 ч) 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение математики в 5-6 классах дает возможность учащимся достичь следующих 
результатов развития: 

в личностном направлении: 

1. уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-
мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-
примеры; 

2. уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 
факта, вырабатывать критичность мышления; 

3. представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 
представлял этапы её развития и значимость для развития цивилизации; 

4. вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 
решении математических задач; 

5. уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
6. вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 
в метапредметном направлении: 

1. иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 
процессов; 

2. уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

3. уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем и представлять ее в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

4. уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

5. уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

6. уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

7. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

8. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 
учебных математических проблем; 

9. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 

 в предметном направлении: 

1. уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации); 

2. владеть базовым понятийным аппаратом: 
 развитие представлений о числе; 
 овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; 

представлениями об основных изучаемых понятиях как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 усвоение на наглядном уровне знания о свойствах плоских и 
пространственных фигур; приобретение навыков их изображения и использования 
геометрического языка для описания предметов окружающего мира; 
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3. овладеть практически значимыми математическими умениями и навыками, их 
применением к решению математических и нематематических задач, 
предполагающих умение: 

  выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 
 научиться решать текстовые задачи арифметическим способом, составлять 

графические и аналитические модели реальных ситуаций; 
  составлять алгебраические модели реальных ситуаций, решать простейшие линейные 

уравнения; 
 иметь представление о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах, 

уметь составлять и решать пропорции; 
 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 
 приобрести опыт измерения длин отрезков, длины окружности, величин углов, 

использовать формулы для  нахождения периметров, площадей, объемов 
геометрических фигур, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

 выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 
 уметь проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и 
оценки); 

 уметь использовать буквы для записи общих утверждений, формул, выражений, 
уметь выполнять простейшие тождественные преобразования;  

 выполнять алгебраические  преобразования для упрощения простейших буквенных 
выражений; 

 познакомиться с идеей координат на прямой и на плоскости; уметь выполнять 
стандартные процедуры на координатной плоскости; 

 иметь представление о достоверных, возможных, случайных событиях, о вероятности 
событий, уметь решать простейшие комбинаторные задачи. 
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ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНОК ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  ПО МАТЕМАТИКЕ 

 В  5 – 6 КЛАССАХ  ФГОС 

 По характеру заданий письменные работы могут состоять: а) только из примеров;   б) 
только из задач; в) из задач и примеров.  

Контрольные работы, которые имеют целью проверку достижения предметных 
результатов учащихся по целому разделу программы, а также по материалу, изученному за 
четверть (триместр) или за год, как правило, должны состоять из задач и примеров.  

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего 
математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, а 
также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы.  

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна 
ошибка.  

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 
орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 
ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 
должны учитываться как недочёты в работе.  

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и 
недочёты. Полезно договориться о единой для всего образовательного учреждения системе 
пометок на полях письменной работы - например, так: ˅ - недочёт, ׀ - ошибка (негрубая 
ошибка), ┴ - грубая ошибка.  

Грубыми в V - VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в 
«Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» образовательных 
стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, 
отнесённые стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения 
всеми учениками.  

Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о 
незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма 
письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число и 
т. п., ошибки, свидетельствующие о не знании основных формул, правил и явном неумении 
их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее изученным.  

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 
нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к не-
грубой.  

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным 
усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или 
пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. 
п.  

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 
приёмы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и 
схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам 
можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием 
обучающихся, например: неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение 
смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск 
наименований; про пуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи 
чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п.  

 

Оценка письменной работы 

по выполнению вычислительных заданий и алгебраических преобразований 

 

Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. а) если 
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решение всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены 
правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а также 
сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется.  

Оценка «4» ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена 
одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта.  

Оценка «3» ставится в следующих случаях: а) если в работе имеется одна грубая 
ошибка и не более одной негрубой ошибки; б) при наличии одной грубой ошибки и одного--
двух недочётов; в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх 
(негрубых) ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов; д) при 
отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; е) если верно выполнено 
более половины объёма всей работы.  

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть 
выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей 
работы.  

Оценка «1» ставится, если обучающийся совсем не выполнил работу.  
Примечание. Оценка «5. может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хоро-
шем математическом развитии.  

 
Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

 

Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи 
верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с 
вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в 
задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, 
расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; 
сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется).  

Oценкa «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена 
одна негрубая ошибка или два-три недочёта.  

Oценкa «3» ставится в том случае, если ход решения правильный, но: а) допущена одна 
грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна грубая ошибка и не более двух 
недочётов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; г) 
допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; д) при отсутствии ошибок, но 
при наличии более трёх недочётов.  

Oценкa «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при 
которой может быть выставлена положительная оценка.  

Oценкa «1» ставится в том случае, если ученик не выполнил ни одного задания работы.  
Примечания. 1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или 

недочёта, если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем 
математическом развитии. 2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, 
выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил более половины 
объёма всей работы.  

 
Оценка комбинированных письменных работ по математике 

 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 
примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт 
предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим:  

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для 
всей работы в целом;  

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» 
и «3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом 
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учитывается значение каждой из частей работы;  
в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы 

оценена баллом «5», а другая - баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить 
такую работу в целом баллом «4»  при условии, что оценка «5» поставлена за основную 
часть работы;  

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4»., а другая - баллом «2» или 
«1»., то за всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю 
работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную 
часть работы.  

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по 
объёму или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы.  

 
Оценка текущих письменных работ 

 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 
указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 
обучающимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал.  

Обучающие письменные работы, выполненные обучающимися вполне самостоятельно 
с применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и 
контрольные работы.  

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 
изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться па один балл выше, 
чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за 
безукоризненно выполненные работы.  

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 
руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами 
оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом 
случае оценивается баллом «5».  

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 
характера.  
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Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение курса 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

 ФГОС Математика 5 класс Учебник для общеобразовательных 
учреждений/ Н.Я. Виленкин и др. – М.: Мнемозина 2013 

13 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  
 Таблицы   по   математике  для   5 — 6   классом 12 
 Портреты выдающихся деятелей математики 9 

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
 Компьютер  1 
 Мультимедиапроектор 1 
 Экран (навесной) 1 
 Комплект презентаций. Источники: festival.1september.ru; infourok.ru; 

videouroki.net; nsportal.ru; prezentacii.com   
1 

4  УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ  
 Столы 10 
 Стулья 20 
 Учительский стол 1 
 Учительский стул 1 
 Доска 1 
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Список литературы 

Литература, используемая учителем 

1. ФГОС Математика 5 класс Учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.Я. 
Виленкин и др. – М.: Мнемозина 2013  

2. Агаев. Б. / Как подтянуть отстающего ученика. Математика. 5 класс. 
3. Алтынов. П. И. / Контрольные и проверочные работы по математике. 5-6 классы. 
4. Альхова З. Н. / Тесты по математике. 6 класс 
5. Альхова З. Н. /Внеклассная работа по математике 
6. Гришина И. В. / Тесты по математике в 5 классе 
7. Едуш. О. Ю. / Подсказки на каждый день. Математика. 5 класс. 
8. Ершова. А. П. / Самостоятельные и контрольные работы по математике в 5 классе. 
9. Ершова. А. П. / Самостоятельные и контрольные работы по математике в 6 классе. 
10. Ершова. А. П. / Устные проверочные и зачетные работы по математике в 5-6 классах 
11. Жохов. В. И. / Математический тренажер. 6 класс 
12. Жохов. В. И. / Преподавание математики в 5-6 классах. 
13. Короткова. Л. М. / Тесты по математике в 5 классе. Рабочая тетрадь. 
14. Короткова. Л. М. / Тесты по математике в 6 классе. Рабочая тетрадь. 
15. Курдюмова. Н. А. / Нестандартные уроки математики. 5-9 классы. 
16. Ляшова Н. М. / Открытые уроки. Математика 5, 6, 7, 9, 11 классы 
17. Рязановский. А. Р. / Дополнительные материалы к уроку математики. 5-11 классы. 
18. Савинцева. Н. В. / Я иду на урок математики. Тесты. 5 класс. 
19. Смыкалова Е. В. / Необычный урок математики (книга для учителя) 
20. Соловейчик. И. Л. / Я иду на урок математики. 5 класс. 
21. Чесноков. А. С. / Дидактические материалы по математике. 5 класс. 
22. Чесноков. А. С. / Дидактические материалы по математике. 6 класс. 
23. Юрченко Е. В. / Тесты по математике. 5-6 классы. 
24. ЛысенкоФ.Ф. / Математика. 5 класс. Тематические тесты. Промежуточная аттестация  
25. Лысенко.Ф.Ф. / Математика. 6 класс. Тематические тесты. Промежуточная аттестация  

 

Литература, используемая учащимися 

1. ФГОС Математика 5 класс Учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.Я. 
Виленкин и др. – М.: Мнемозина 2013  
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Календарно-тематическое планирование в 5 классе по математике 

 
 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 
Дата 

план 

Дата 

факт 

 

Предметные Личностные УУД Метапредметные УУД    
1.  Обозначение натураль-

ных чисел. 
 

Обсуждение и выведение 
определения «натураль-
ное число»; чтение чи-
сел; запись чисел. 

Читают и записывают 
многозначные числа 

Выражать положительное от-
ношение к процессу познания; 
применять правила делового 
сотрудничества; оценивать  
свою учебную деятельность 

(Р) – Определение цели УД; работа 
по составленному плану.  (П) – Пе-
редают содержание в сжатом виде. 
(К) – Уметь отстаивать точку зрения, 
аргументировать. 

   

2.  Обозначение натураль-
ных чисел. 

   

3.  Отрезок. Длина отрезка. 
Треугольник 

Обсуждение и выведение 
понятия «отрезок, концы 
отрезка, длина отрезка»; 
называние отрезков; изо-
бражение отрезка, запись 
точек. 

Строят отрезок , на-
зывают его элементы, 
измеряют длину от-
резка, выражают 
длину в различных 
единицах 

Применяют правила делового 
сотрудничества; оценивание 
своей учебной деятельности; 
выражают положит. отношение 
к процессу познания 

(Р) – Определение цели УД; работа 
по составленному плану. (П) – запи-
сывают правила «если…то…»; Пе-
редают содержание в сжатом виде. 
(К) – Уметь отстаивать точку зре-
ния; работа в группе 

   

4.  Отрезок. Длина отрезка. 
Треугольник 

   

5.  Отрезок. Длина отрезка. 
Треугольник 

   

6.  Плоскость. Прямая. Луч 
 

Указание взаимного рас-
положения прямой, луча,  
отрезка; запись чисел 

Строят прямую, луч; 
называют точки, пря-
мые, лучи, точки 

выражают положит. отношение 
к процессу познания; дают аде-
кватную оценку своей учебной 
деятельности 

(Р) – работа по составленному 
плану; доп. источники информации. 
(П) – «если… то…». (К) – умеют 
слушать других, договариваться 

   

7.  Плоскость. Прямая. Луч    

8.  Шкалы и координаты 
 

Обсуждение понятий 
«штрих, деление, 
шкала»; устные вычис-
ления; координаты то-
чек. 

Строят координатный 
луч, изображают 
точки на нём; еди-
ницы измерения 

Осваивают роль обучающегося; 
дают адекватную оценку своей 
учебной деятельности; объяс-
няют отличия  в оценках ситуа-
ции разными людьми 

(Р) – составление плана и работа по 
плану. (П) – делают предположения 
об инф-ции, нужной для решения 
учебной задачи. (К) – умеют догова-
риваться, менять точку зрения 

   

9.  Шкалы и координаты    
10.  Шкалы и координаты    

11.  Меньше или больше 
 

Выведение правил: какое 
из двух чисел больше; 
устные вычисления; 
изобр-е чисел на луче 

Сравнивают числа по 
разрядам; записывают 
результат сравнения с 
помощью «>,<» 

Проявляют познават. интерес к 
изучению предмета; применяют 
правила делового сотруднич-ва 

(Р) – совершенствуют критерии 
оценки и самооценки. (П) – пере-
дают сод-е в сжатом или разверну-
том виде. (К) – оформление мысли в 
устной и письменной речи 

   

12.  Меньше или больше    
13.  Меньше или больше    
14.  Меньше или больше    
15.  

к/р № 1: Натуральные 
числа и  шкалы 

Решение к/р №1  Используют разные 
приемы проверки 
правильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, 
выход и этой ситуации. (П) – делают 
предположения об инф-ции. (К) –
критично относятся к своему мне-
нию 

   

16.  Сложение натуральных 
чисел и его свойства 
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17.  Сложение натуральных 
чисел и его свойства 

Обсуждение названий 
компонентов и рез-тата 
сложения; сложение на-
туральных чисел; реше-
ние задач на сложение 
натуральных чисел. 

Складывают нату-
ральные числа; про-
гнозируют результат 
вычислений 

Понимают причины успеха в 
учебной деятельности; прояв-
ляют  познавательный интерес 
к учению; дают адекватную 
оценку своей деятельности 

(Р) – определяют цель учебной деят-
ти; работают по составленному 
плану. (П) – передают сод-е в раз-
вёрнутом или сжатом виде. (К) – 
умеют принимать точку зрения дру-
гого; умеют организовать учебное 
взаимодействие в группе 

   

18.  Сложение натуральных 
чисел и его свойства 

   

19.  Сложение натуральных 
чисел и его свойства 

   

20.  Сложение натуральных 
чисел и его свойства 

   

21.  Вычитание 
 

Обсуждение названий 
компонентов и рез-тата 
вычитания; свойств вы-
читания; вычитание и 
сложение чисел; реше-
ние задач  

Вычитают натураль-
ные числа; прогнози-
руют рез-тат вычис-
ления, выбирая удоб-
ный порядок 

Понимают необходимость уче-
ния; объясняют отличия в 
оценках той или иной ситуации 
разными людьми 

(Р) – определяют цель учения; рабо-
тают по составленному плану. (П) – 
записывают выводы правил «если… 
то…». (К) – умеют организовать 
учебное взаимодействие в группе 

   

22.  Вычитание    
23.  Вычитание    
24.  Вычитание    

25.  к/р №2: Сложение и вы-
читание натуральных 
чисел 

Решение к/р №2.  Используют разные 
приемы проверки 
правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач  

   

26.  Числовые и буквенные 
выражения 

Определение буквенного 
выражения; составление 
и запись буквенных вы-
ражений; нахождение 
значения буквенного вы-
ражения 

Составляют и запи-
сывают буквенные 
выражения;  

Проявляют положит-ное отн-е к 
урокам математики, объясняют 
самому себе свои наиболее за-
метные достижения, оценивают 
свою познавательную деятель-
ность  

(Р) – обнаруживают и формулируют 
проблему вместе с учителем. (П) – 
делают предположение об инф-ции, 
необходимой для решения задачи. 
(К) – умеют принимать точку зрения 
других, договариваться 

   

27.  Числовые и буквенные 
выражения 

   

28.  Числовые и буквенные 
выражения 

   

29.  Буквенная запись 
свойств сложения и вы-
читания. 

Обсуждение и запись 
свойств сложения и вы-
читания с помощью 
букв; устные вычисле-
ния; упрощение выраже-
ний; нахождение значе-
ний выражения 

Читают и записывают 
с помощью букв 
свойства сложения и 
вычитания; вычис-
ляют числовое значе-
ние буквенного вы-
ражения 

Дают положительную адекват-
ную самооценку на основе за-
данных критериев успешности 
УД; проявляют познавательный 
интерес к предмету 

(Р) – определяют цель УД; работают 
по составленному плану. (П) – пере-
дают содержание в сжатом или раз-
вернутом виде. (К) – умеют органи-
зовать учебное взаимодействие в 
группе; умеют принимать точку зре-
ния других, договариваться, изме-
нять свою точку зрения 

   

30.  Буквенная запись 
свойств сложения и вы-
читания. 

   

31.  Буквенная запись 
свойств сложения и вы-
читания. 

   

32.  Буквенная запись 
свойств сложения и вы-
читания. 

   

33.  Уравнение Обсуждение понятий 
«уравнение, корень 
уравнения, решить урав-
нение»; решение задач; 
решение уравнений 

Решают простейшие 
уравнения; состав-
ляют  уравнение как 
математическую мо-
дель задачи 

Дают позитивную самооценку 
на основе заданных критериев 
успешности УД; проявляют 
познавательный интерес к 
предмету 

(Р) – составляют план выполнения 
заданий вместе с учителем. (П) – 
сопоставляют  отбирают информа-
цию. (К) – умеют оформлять мысли 
в устной и письменной форме 

   
34.  Уравнение    
35.  Уравнение    
36.  Уравнение    
37.  Уравнение    
38.  К/р №3: Числовые и Решение к/р №3.  Используют разные Объясняют себе свои наиболее (Р) – понимают причины неуспеха,    
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буквенные выражения приемы проверки 
правильности ответа 

заметные достижения (П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач 
(К) – умеют критично относиться к  
своему мнению 

39.  Умножение натуральных 
чисел и его свойства 

Обсуждение и выведение 
правила умножения на-
туральных чисел, их 
свойств; устные вычис-
ления; выполнение дей-
ствий с применением 
свойств умножения; за-
мена сложения умноже-
нием; решение задач  
различными способами 

Находят и выбирают 
порядок действий; 
пошагово контроли-
руют правильность 
вычислений; модели-
руют ситуации, ил-
люстрирующие 
арифметическое дей-
ствие и ход его вы-
полнения 

Объясняют отличия в оценках 
одной ситуации разными 
людьми; проявляют интерес к 
способам решения познава-
тельных задач; дают положи-
тельную адекватную само-
оценку на основе заданных 
критериев успешности УД; 
проявляют познавательный ин-
терес к предмету 

(Р) – составляют план выполнения 
заданий вместе с учителем; рабо-
тают по составленному плану. (П) – 
строят предположения об информа-
ции, необходимой для решения 
предметной задачи; записывают вы-
вод «если… то…». (К) – умеют от-
стаивать свою точку зрения, приво-
дить аргументы; принимать точку 
зрения другого; организовать учеб-
ное взаимодействие в группе 

   

40.  Умножение натуральных 
чисел и его свойства 

   

41.  Умножение натуральных 
чисел и его свойства 

   

42.  Умножение натуральных 
чисел и его свойства 

   

43.  Умножение натуральных 
чисел и его свойства 

   

44.  Умножение натуральных 
чисел и его свойства 

   

45.  Деление Обсуждение и выведение 
правил нахождения де-
лимого, делителя; деле-
ние натуральных чисел; 
решение задач с помо-
щью уравнений;  

Исследуют ситуации, 
требующие сравнения 
величин; решают 
простейшие уравне-
ния; планируют ре-
шение задачи 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 
саморазвития; проявляют ус-
тойчивый интерес к способам 
решения задач 

(Р) – определяют цель УД, осущест-
вляют средства её достижения. (П) – 
передают содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. (К) – умеют слу-
шать других; уважительно отно-
ситься к мнению других 

   
46.  Деление    
47.  Деление    
48.  Деление    
49.  Деление    
50.  Деление    
51.  Деление с остатком 

 
Обсуждение и выведение 
правил деления с остат-
ком; устные вычисления 

Исследуют ситуации, 
требующие сравнения 
величин, их упорядо-
чения; 

Проявляют устойчивый интерес 
к способам решения задач; объ-
ясняют ход решения задачи 

(Р) – составляют план выполнения 
заданий; обнаруживают и формули-
руют проблему; (П) – выводы 
«если… то…». (К) – умеют прини-
мать точку зрения другого 

   

52.  Деление с остатком    
53.  Деление с остатком    

54.  К/р №4: Умножение и 
деление натуральных 
чисел 

Решение к/р №4.  Используют разные 
приемы проверки 
правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач 
(К) – умеют критично относиться к  
своему мнению 

   

55.  Упрощение выражений Обсужд-е и выведение 
распределительного 
свойства умнож-я отн-но 
сложения и вычитания; 
умножение натуральных 
чисел; решение уравне-
ний и задач; 

Применяют буквы 
для обозначения чи-
сел; выбирают удоб-
ный порядок выпол-
нения действий; со-
ставляют буквенные 
выражения 

Проявляют устойчивый интерес 
к способам решения познава-
тельных задач; дают положи-
тельную самооценку и оценку 
результатов УД; осознают и 
принимают социальную роль 
ученика 

(Р) – работают по составленному 
плану, используют дополнительную 
литературу. (П) – строят предполо-
жения об информации, необходимой 
для решения предметной задачи. (К) 
– умеют слушать других; принимать 
точку зрения другого 

   
56.  Упрощение выражений    
57.  Упрощение выражений    
58.  Упрощение выражений    
59.  Упрощение выражений    
60.  Упрощение выражений    
61.  Порядок выполнения 

действий 
Обсужд-е и выведение 
правил выполнения дей-

Действуют по само-
стоятельно выбран-

Проявляют устойчивый интерес 
к способам решения познава-

(Р) – понимают причины своего не-
успеха; выход из данной ситуации. 
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62.  Порядок выполнения 
действий 

ствий; нахождение зна-
чения выражений 

ному алгоритму ре-
шения задач 

тельных задач; дают положи-
тельную самооценку и оценку 
результатов УД;  

(П) – передают сод-е в сжатом или 
развернутом виде. (К) – умеют слу-
шать других; 

   

63.   
Квадрат и куб числа 
 

Обсуждение понятий 
«квадрат, куб, степень, 
основание, показатель 
степени»; составление 
таблицы квадратов и ку-
бов 

Контролируют пра-
вильность выполне-
ния заданий 

Проявляют устойчивый интерес 
к способам решения познава-
тельных задач; осознают и при-
нимают социальную роль уче-
ника 

(Р) – работают по составленному 
плану. (П) – строят предположения 
об информации, необходимой для 
решения предметной задачи. (К) – 
умеют слушать других; принимать 
точку зрения другого 

   

64.  Квадрат и куб числа 
 

   

65.  Квадрат и куб числа    
66.   

К/р №5: Упрощение вы-
ражений 

Решение к/р №5.  Используют разные 
приемы проверки 
правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач 
(К) – умеют критично относиться к  
своему мнению 

   

67.  Формулы 
 

Выведение формулы 
пути; ответы на вопросы; 
решение задач 

Составляют буквен-
ные выражения, на-
ходят значения выра-
жений 

Проявляют устойчивый интерес 
к способам решения познава-
тельных задач; осознают и при-
нимают социальную роль уче-
ника 

(Р) – составляют план выполнения 
заданий; обнаруживают и формули-
руют проблему; (П) – выводы 
«если… то…». (К) – умеют прини-
мать точку зрения другого 

   

68.   
Формулы 

   

69.  Площадь. Формула пло-
щади прямоугольника 

Обсуждение и выведение 
формул площади прямо-
угольника и квадрата, 
всей фигуры; ответы на 
вопросы; решение задач 

Описывают явления и 
события с использо-
ванием буквенных 
выражений; работают 
по составленному 
плану  

Проявляют устойчивый интерес 
к способам решения познава-
тельных задач; дают положи-
тельную самооценку и оценку 
результатов УД; Объясняют 
себе свои наиболее заметные 
достижения 

(Р) – работают по составленному 
плану. (П) – записывают выводы 
«если… то…». (К) – умеют выска-
зывать свою точку зрения, оформ-
лять свои мысли в устной и пись-
менной речи 

   

70.   
Площадь. Формула пло-
щади прямоугольника 

   

71.  Единицы измерения 
площадей 

Обсуждение понятий 
«квадратный метр, деци-
метр, ар, гектар»; ответы 
на вопросы; решение 
задач на нахождение 
площади 

Переходят от одних 
единиц измерения к 
другим; решают жи-
тейские ситуации 
(планировка, раз-
метка) 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения; Прояв-
ляют устойчивый интерес к 
способам решения познава-
тельных задач; осознают соци-
альную роль ученика 

(Р) – составляют план выполнения 
заданий; обнаруживают и формули-
руют проблему; (П) – записывают 
выводы правил «если… то…». (К) – 
умеют принимать точку зрения дру-
гого 

   

72.  Единицы измерения 
площадей 

   

73.  Единицы измерения 
площадей 

   

74.   
Прямоугольный парал-
лелепипед 

Обсужд-е и называние 
граней, ребер, вершин;  

Распознают на черте-
жах прямоугольный 
параллелепипед 

дают положительную само-
оценку и оценку результатов 
УД; 

(Р) – определяют цель УД, осущест-
вляют средства её достижения. (П) – 
передают содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. (К) – умеют слу-
шать других; уважительно отно-
ситься к мнению других 
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77.  Объёмы. Объём прямо-
угольного параллелепи-
педа 

переход от одних единиц 
измерения к другим; ре-
шение задач практиче-
ской направленности 

алгоритма арифмети-
ческого действия 

дают положительную само-
оценку и оценку результатов 
УД; 

(Р) – составляют план выполнения 
заданий; обнаруживают и формули-
руют проблему; (П) – выводы 
«если… то…». (К) – умеют прини-
мать точку зрения другого 

   

78.  Объёмы. Объём прямо-
угольного параллелепи-
педа 

   

79.   

К/р №6: Площади и объ-
ёмы 

Решение к/р №6.  Используют разные 
приемы проверки 
правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач 
(К) – умеют критично относиться к  
своему мнению 

   

80.   
Окружность и круг 
 

Радиус окружности, 
центр круга, диаметр; 
построение окружности, 
круга 

Изображают окруж-
ность, круг; наблю-
дают за изменением 
решения задач от ус-
ловия 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения; Прояв-
ляют устойчивый интерес к 
способам решения познава-
тельных задач; осознают соци-
альную роль ученика 

(Р) – составляют план выполнения 
заданий; обнаруживают и формули-
руют проблему; (П) – записывают 
выводы правил «если… то…». (К) – 
умеют принимать точку зрения дру-
гого 

   

81.   
Окружность и круг 

   

82.  Доли. Обыкновенные 
дроби 

Обсуждение того, что 
показывает числитель и 
знаменатель; ответы на 
вопросы; решение задач 
на нахождение числа по 
его дроби; нахождение 
дроби от числа; изобра-
жение геометрической 
фигуры, деление её на 
равные части 

Пошагово контроли-
руют правильность и 
полноту выполнения 
алгоритма арифмети-
ческого действия; 
используют различ-
ные приёмы проверки 
правильности выпол-
нения заданий 

Проявляют устойчивый интерес 
к способам решения познава-
тельных задач; дают положи-
тельную самооценку и оценку 
результатов УД; Объясняют 
себе свои наиболее заметные 
достижения 

(Р) – составляют план выполнения 
заданий вместе с учителем; рабо-
тают по составленному плану. (П) – 
строят предположения об информа-
ции, необходимой для решения 
предметной задачи; записывают вы-
вод «если… то…». (К) – умеют от-
стаивать свою точку зрения, приво-
дить аргументы; принимать точку 
зрения другого; организовать учеб-
ное взаимодействие в группе 

   

83.  Доли. Обыкновенные 
дроби 

   

84.  Доли. Обыкновенные 
дроби 

   

85.  Доли. Обыкновенные 
дроби 

   

86.  Доли. Обыкновенные 
дроби 

   

87.  Сравнение дробей 
 

Изображение и выведе-
ние равных дробей на 
коорд. луче; сравнение 
обыкновенных дробей 

Исследуют ситуации, 
требующие сравнения 
чисел, их упорядоче-
ния; сравнивают раз-
ные способы вычис-
ления 

Проявляют положительное от-
ношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в 
своей УД. 

(Р) – определяют цель учебной дея-
тельности; осущ-ют поиск средств 
её достижения. (П) – записывают 
выводы правил «если…, то…». (К) – 
умеют критично относиться к сво-
ему мнению; организовать взаимо-
действие в группе 

   

88.  Сравнение дробей 
 

   

89.  Сравнение дробей    

90.  Правильные и непра-
вильные дроби 

Какая дробь называется 
правильной, неправиль-

Указывают правиль-
ные и неправильные 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 

(Р) – составляют план выполнения 
заданий; обнаруживают и формули-

   

75.  Объёмы. Объём прямо-
угольного параллелепи-
педа 

Обсуждение понятий 
«кубический см, дм, км»; 
правила перевода литра в 
кубические метры; на-
хождение объёма пр/п;  

Переходят от одних 
единиц измерения к 
другим; пошагово 
контролируют пра-
вильность и полноту 
выполнения 

Проявляют положит-ное отн-е 
к урокам математики, 
объясняют самому себе свои 
наиболее заметные 
достижения, оценивают свою 
познавательную деятельность  

(Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об инф-
ции, нужной для решения задач (К) – 
умеют критично относиться к  
своему мнению 

   

76.  Объёмы. Объём прямо-
угольного параллелепи-
педа 
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91.  Правильные и непра-
вильные дроби 

ной; запись правильных 
и неправильных дробей; 
решение задач величины 
данной дроби 

дроби; выделяют це-
лую часть из непра-
вильной дроби;  

саморазвития, проявляют по-
знавательный интерес к изуче-
нию предмета, дают адекват-
ную оценку своей УД 

руют проблему; (П) – записывают 
выводы правил «если… то…». (К) – 
умеют принимать точку зрения дру-
гого 

   

92.  Правильные и непра-
вильные дроби 

   

 
93.   

К/р №7: Обыкновенные 
дроби 

Решение к/р №7.  Используют разные 
приемы проверки 
правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач 
(К) – умеют критично относиться к  
своему мнению 

   

94.  Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями 

Обсуждение и выведение 
правил сложения (вычи-
тания)  дробей с одина-
ковыми знаменателями; 
решение задач на сложе-
ние и вычитание дробей 
с одинаковыми знамена-
телями; решение уравне-
ний 

Обнаруживают и уст-
раняют ошибки логи-
ческого (в ходе реше-
ния) и арифметиче-
ского (в вычислении) 
характера; самостоя-
тельно выбирают 
способ решения зада-
ний 

Проявляют положительное от-
ношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в 
своей УД. 

(Р) – определяют цель УД, осущест-
вляют средства её достижения; ра-
ботают по составленному плану. (П) 
– передают содержание в сжатом 
или развёрнутом виде; выводы пра-
вил «если…, то…». (К) – умеют слу-
шать других; уважительно отно-
ситься к мнению других; умеют ор-
ганизовать взаимодействие в группе 

   

95.  Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями 

   

96.  Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями 

   

97.  Деление и дроби 
 

Каким числом является 
частное, если деление 
выполнено нацело, не 
нацело 

Записывают дробь в 
виде частного и част-
ное в виде дроби 

Проявляют положительное от-
ношение к урокам математики; 
понимают причины успеха в 
своей УД. 

(Р) – работают по составленному 
плану. (П) – передают содержание в 
сжатом или развёрнутом виде. (К) – 
умеют слушать других; уважительно 
относиться к мнению других.  

   

98.  Деление и дроби    

99.  Смешанные числа 
 
 

Выведение правил, что 
такое целая часть и 
дробная часть; запись 
смешанного числа в виде 
неправильной дроби 

Представляют число 
в виде суммы его це-
лой и дробной части; 
действуют со задан-
ному и самостоя-
тельно выбранному 
плану 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения; Прояв-
ляют устойчивый интерес к 
способам решения познава-
тельных задач; осознают и при-
нимают социальную роль уче-
ника 

(Р) – определяют цель УД, осущест-
вляют средства её достижения. (П) – 
передают содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. (К) – умеют слу-
шать других; уважительно отно-
ситься к мнению других 

   

100.  Смешанные числа    

101.  Сложение и вычитание 
смешанных чисел 

Обсуждение и выведение 
правил сложения и вы-
читания смешанных чи-
сел; решение задач на 
сложение и вычитание 
смешанных чисел 

Складывают и вычи-
тают смешанные 
числа; используют 
математическую тер-
минологию при за-
писи и выполнении 
действия 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 
саморазвития; проявляют ус-
тойчивый интерес к способам 
решения задач; Проявляют ус-
тойчивый интерес к способам 
решения познавательных задач;  

(Р) – определяют цель УД, осущест-
вляют средства её достижения; ис-
пользуют основные и дополнитель-
ные средства. (П) – передают содер-
жание в сжатом или развёрнутом 
виде. (К) – умеют уважительно отно-
ситься к мнению других 

   

102.  Сложение и вычитание 
смешанных чисел 

   

103.  Сложение и вычитание 
смешанных чисел 

   

104.  К/р №8: Сложение и вы-
читание дробей с одина-
ковыми знаменателями. 

Решение к/р №8.  Используют разные 
приемы проверки 
правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, 
нужной для решения задач (К) – умеют 
критично относиться к  своему мнению 
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105.  Десятичная запись дроб-
ных чисел 
 

Выведение правила ко-
роткой записи десятич-
ной дроби; чтение и за-
пись десятичных дробей 

Читают и записывают 
десятичные дроби; 
прогнозируют ре-
зультат вычислений 

дают положительную само-
оценку и оценку результатов 
УД; Проявляют положительное 
отношение к урокам матема-
тики, широкий интерес к спо-
собам решения новых учебных 
задач,  

(Р) – определяют цель УД, осущест-
вляют средства её достижения; ис-
пользуют основные и дополнитель-
ные средства. (П) – передают содер-
жание в сжатом или развёрнутом 
виде. (К) – умеют уважительно отно-
ситься к мнению других 

   

106.  Десятичная запись дроб-
ных чисел 

   

107.  Сравнение десятичных 
дробей 

Выведение правил срав-
нения десятичных дро-
бей; запись десятичной 
дроби с пятью (и более) 
знаками после запятой, 
равной данной 

Исследуют ситуацию, 
требующую сравне-
ния чисел, их упоря-
дочения; сравнивают 
числа по классам и 
разрядам; объясняют 
ход решения задачи 

Проявляют положительное от-
ношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в 
своей УД. Объясняют себе свои 
наиболее заметные достижения 

(Р) – определяют цель УД, осущест-
вляют средства её достижения; ис-
пользуют основные и дополнитель-
ные средства. (П) – передают содер-
жание в сжатом или развёрнутом 
виде. (К) – умеют уважительно отно-
ситься к мнению других 

   

108.  Сравнение десятичных 
дробей 

   

109.  Сравнение десятичных 
дробей 

   

110.  Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

Выведение правил сло-
жения и вычитания деся-
тичных дробей; что по-
казывает каждая цифра 
после запятой. Сложение 
и вычитание десятичных 
дробей; решение задач 
на сложение и вычитание 
десятичных дробей 

Складывают и вычи-
тают десятичные 
дроби; используют 
математическую тер-
минологию при за-
писи и выполнении 
арифметического 
действия (сложения и 
вычитания) 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 
саморазвития, проявляют по-
знавательный интерес к изуче-
нию предмета, дают адекват-
ную оценку своей УД; Прояв-
ляют положительное отноше-
ние к урокам математики, ши-
рокий интерес к способам ре-
шения новых учебных задач, 

(Р) – определяют цель УД, осущест-
вляют средства её достижения; ис-
пользуют основные и дополнитель-
ные средства. (П) – передают содер-
жание в сжатом или развёрнутом 
виде. (К) – имеют свою точку зре-
ния; умеют уважительно относиться 
к мнению других 

   

111.  Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

   

112.  Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

   

113.  Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

   

114.  Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

   

115.  Приближённые значения 
чисел. Округление чисел. 
 

Выведение правил ок-
ругления чисел; запись 
натуральных чисел, ме-
жду которыми располо-
жены дес. дроби  

Округляют числа до 
заданного разряда 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 
саморазвития, проявляют по-
знавательный интерес к изуче-
нию предмета, дают адекват-
ную оценку своей УД; 

(Р) – определяют цель УД, осущест-
вляют средства её достижения; ра-
ботают по составленному плану. (П) 
– передают содержание в сжатом 
или развёрнутом виде. (К) – умеют 
слушать других; умеют организовать 
взаимодействие в группе 

   

116.  Приближённые значения 
чисел. Округление чисел. 

   

117.  К/р №9: Десятичные 
дроби. Сложение и вы-
читание десятичных 
дробей 

Решение к/р №9.  Используют разные 
приемы проверки 
правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач 
(К) – умеют критично относиться к  
своему мнению 
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118.  Умножение десятичных 
дробей на натуральное 
число 

Обсуждение и выведение 
правил умножения дес. 
дроби на натуральное 
число, десятичной дроби 
на 10, 100, 1000 … за-
пись произведения в 
виде суммы; запись 
суммы в виде произведе-
ния 

Умножают десятич-
ные числа на нату-
ральное число; поша-
гово контролируют 
правильность выпол-
нения арифметиче-
ского действия 

Проявляют положительное от-
ношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в 
своей УД. Объясняют себе свои 
наиболее заметные достижения 

(Р) – определяют цель УД, осущест-
вляют средства её достижения; ис-
пользуют основные и дополнитель-
ные средства. (П) – передают содер-
жание в сжатом или развёрнутом 
виде. (К) – имеют свою точку зре-
ния; умеют уважительно относиться 
к мнению других 

   

119.  Умножение десятичных 
дробей на натуральное 
число 

   

120.  Умножение десятичных 
дробей на натуральное 
число 

   

121.  Деление десятичной 
дроби на натуральное 
число 

Обсуждение и выведение 
правил деления десятич-
ной дроби на натураль-
ное число, на 10, 100, 
1000… Деление десятич-
ных дробей на натураль-
ные числа; запись обык-
новенной дроби в виде 
десятичной; решение 
задач по теме деления 
десятичных дробей на 
натуральные числа 

Делят десятичные 
дроби на натуральные 
числа; моделируют 
ситуации, иллюстри-
рующие арифметиче-
ское действие и ход 
его выполнения 

Проявляют положительное от-
ношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в 
своей учебной деятельности 

(Р) – составляют план выполнения 
заданий вместе с учителем; рабо-
тают по составленному плану. (П) – 
строят предположения об информа-
ции, необходимой для решения 
предметной задачи; записывают вы-
вод «если… то…». (К) – умеют от-
стаивать свою точку зрения, приво-
дить аргументы; принимать точку 
зрения другого; организовать учеб-
ное взаимодействие в группе 

   

122.  Деление десятичной 
дроби на натуральное 
число 

   

123.  Деление десятичной 
дроби на натуральное 
число 

   

124.  Деление десятичной 
дроби на натуральное 
число 

   

125.  Деление десятичной 
дроби на натуральное 
число 

   

126.  К/р №10: Умножение и 
деление десятичных дро-
бей 

Решение к/р №10.  Используют разные 
приемы проверки 
правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач 
(К) – умеют критично относиться к  
своему мнению 

   

127.  Умножение десятичных 
дробей 

Обсуждение и выведение 
правил умножения  на 
десятичную дробь, на 
0,1, 0,01, 0,001, …; ум-
ножение десятичных 
дробей; решение задач 
на умножение десятич-
ных дробей 

Умножают десятич-
ные дроби; решают 
задачи на умножение 
десятичных робей 

Проявляют положительное от-
ношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в 
своей учебной деятельности 

(Р) – определяют цель УД, осущест-
вляют средства её достижения; ис-
пользуют основные и дополнитель-
ные средства. (П) – передают содер-
жание в сжатом или развёрнутом 
виде. (К) – имеют свою точку зре-
ния; умеют уважительно относиться 
к мнению других 

   

128.  Умножение десятичных 
дробей 

   

129.  Умножение десятичных 
дробей 

   

130.  Умножение десятичных 
дробей 

   

131.  Умножение десятичных 
дробей 
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132.  Деление на десятичную 
дробь 

Выведение правила де-
ления десятичной дроби 
на десятичную дробь; 
как разделить десятич-
ную дробь на 0,1, 0,01, 
0,001…; ответы на во-
просы; решение задач на 
деление десятичных 
дробей 

Делят на десятичную 
дробь; решают задачи 
на деление на деся-
тичную дробь; дейст-
вуют по составлен-
ному плану решения 
заданий 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 
саморазвития, проявляют по-
знавательный интерес к изуче-
нию предмета, дают адекват-
ную оценку своей УД; Прояв-
ляют положительное отноше-
ние к урокам математики, ши-
рокий интерес к способам ре-
шения новых учебных задач, 

(Р) – определяют цель УД, осущест-
вляют средства её достижения; ра-
ботают по составленному плану. (П) 
– передают содержание в сжатом 
или развёрнутом виде; выводы пра-
вил «если…, то…». (К) – умеют слу-
шать других; уважительно отно-
ситься к мнению других; умеют ор-
ганизовать взаимодействие в группе 

   

133.  Деление на десятичную 
дробь 

   

134.  Деление на десятичную 
дробь 

   

135.  Деление на десятичную 
дробь 

   

136.  Деление на десятичную 
дробь 

   

137.  Деление на десятичную 
дробь 

   

138.  Деление на десятичную 
дробь 

   

139.  Среднее арифметическое Какое число называют 
средним арифметиче-
ским чисел; правила на-
хождения среднего 
арифметического 

Используют матема-
тическую терминоло-
гию при записи и вы-
полнении арифмети-
ческого действия 

Проявляют положительное от-
ношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в 
своей учебной деятельности 

(Р) – определяют цель УД, осущест-
вляют средства её достижения; ра-
ботают по составленному плану. (П) 
– передают содержание в сжатом 
или развёрнутом виде. (К) – умеют 
слушать других; умеют организовать 
взаимодействие в группе 

   
140.  Среднее арифметическое    
141.  Среднее арифметическое    
142.  Среднее арифметическое    

143.  К/р №11: Умножение и 
деление десятичных дро-
бей 

Решение к/р №11.  Используют разные 
приемы проверки 
правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач 
(К) – умеют критично относиться к  
своему мнению 

   

144.  Микрокалькулятор 
 
 

Ответы на вопросы; чте-
ние показаний на инди-
каторе 

Планируют решение 
задачи 

Проявляют положительное от-
ношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в 
своей учебной деятельности 

(Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач 
(К) – умеют критично относиться к  
своему мнению 

   

145.  Микрокалькулятор    

146.  Проценты Обсуждение вопросов 
что называют процен-
том; как обратить дробь 
в проценты и наоборот; 
запись в процентах 

Записывают про-
центы в виде деся-
тичных дробей, и на-
оборот; обнаружи-
вают и устраняют 
ошибки в вычисле-
ниях 

Объясняют отличия в оценках 
той или иной ситуации раз-
ными людьми; проявляют по-
ложительное отношение к ре-
зультатам своей учебной дея-
тельности 

(Р) – определяют цель УД, осущест-
вляют средства её достижения; ра-
ботают по составленному плану. (П) 
– передают содержание в сжатом 
или развёрнутом виде. (К) – умеют 
слушать других; умеют организовать 
взаимодействие в группе 

   
147.  Проценты    
148.  Проценты    
149.  Проценты    
150.  Проценты    
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151.  К/р №12: Инструменты 
для вычислений и изме-
рений 

Решение к/р №12.  Используют разные 
приемы проверки 
правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач 
(К) – умеют критично относиться к  
своему мнению 

   

152.  Угол. Прямой и развёр-
нутый углы. Чертёжный 
треугольник 

Обсуждение и объясне-
ние что такое угол; какой 
угол называется прямым, 
тупым, острым, развер-
нутым; определение ви-
дов углов; построение 
углов и запись их значе-
ний 

Моделируют разно-
образные ситуации 
расположения объек-
тов на плоскости; оп-
ределяют геометри-
ческие фигуры 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 
саморазвития, проявляют по-
знавательный интерес к изуче-
нию предмета, дают адекват-
ную оценку своей УД;  

(Р) – определяют цель УД, осущест-
вляют средства её достижения; ис-
пользуют основные и дополнитель-
ные средства. (П) – передают содер-
жание в сжатом или развёрнутом 
виде. (К) – имеют свою точку зре-
ния; умеют уважительно относиться 
к мнению других 

   

153.  Угол. Прямой и развёр-
нутый углы. Чертёжный 
треугольник 

   

154.  Угол. Прямой и развёр-
нутый углы. Чертёжный 
треугольник 

   

155.  Измерение углов. Транс-
портир 

Для чего служит транс-
портир; как пользоваться 
транспортиром; построе-
ние и измерение углов, 
треугольников 

Определяют виды 
углов, действуют по 
заданному плану, 
самостоятельно вы-
бирают способ реше-
ния задач 

Проявляют положительное от-
ношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в 
своей УД. Объясняют себе свои 
наиболее заметные достижения 

(Р) – работают по составленному 
плану, используют дополнительную 
литературу. (П) – строят предполо-
жения об информации, необходимой 
для решения предметной задачи. (К) 
– умеют слушать других; принимать 
точку зрения другого 

   

156.  Измерение углов. Транс-
портир 

   

157.  Измерение углов. Транс-
портир 

   

158.  Измерение углов. Транс-
портир 

   

159.  Круговые диаграммы 
 
 

Обсуждение понятия 
круговая диаграмма; по-
строение диаграмм 

Наблюдают за изме-
нением решения за-
дач при изменении 
условия 

Проявляют устойчивый  широ-
кий интерес к способам реше-
ния новых учебных задач, по-
нимают причины успеха в 
своей УД. Объясняют себе свои 
наиболее заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач 
(К) – умеют критично относиться к  
своему мнению 

   

160.  Круговые диаграммы    

161.  К/р №13: Инструменты 
для вычислений и изме-
рений 

Решение к/р №13.  Используют разные 
приемы проверки 
правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач 
(К) – умеют критично относиться к  
своему мнению 

   

162.   
Натуральные числа и 
шкалы 

Запись с помощью букв 
свойств сложения, вычи-
тания, умножения, деле-
ния с остатком 

Читают и записывают 
многозначные числа; 
строят координатный 
луч; координаты 
точки 

Дают адекватную самооценку 
результатам своей УД; прояв-
ляют познавательный интерес к 
изучению предмета 

(Р) – работают по составленному 
плану; (П) – передают содержание в 
сжатом или развернутом виде; (К) – 
умеют принимать точку зрения дру-
гого 

   

163.  Сложение и вычитание 
натуральных чисел 

Устные вычисления; от-
веты на вопросы; нахож-
дение буквенного выра-
жения 

Действуют по задан-
ному и самостоя-
тельно составленному 
плану 

Проявляют мотивы УД; дают 
оценку результатам своей УД; 
применяют правила делового 
сотрудничества 

(Р) – работают по составленному 
плану; (П) – передают содержание в 
сжатом или развернутом виде; (К) – 
умеют высказывать точку зрения 

   

164.  Сложение и вычитание 
натуральных чисел 
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165.  Умножение и деление 
натуральных чисел 
 

Устные вычисления; ре-
шение задач на умноже-
ние и деление натураль-
ных чисел 

Пошагово контроли-
руют ход выполнения 
заданий 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 
саморазвития, проявляют по-
знавательный интерес к изуче-
нию предмета, дают адекват-
ную оценку своей УД;  

(Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач 
(К) – умеют критично относиться к  
своему мнению 

   

166.  Умножение и деление 
натуральных чисел 

   

167.   
 
Площади и объемы 

Ответы на вопросы; ре-
шение задач на нахожде-
ние площади и объема 

Самостоятельно вы-
бирают способ реше-
ния задач 

Дают адекватную оценку ре-
зультатам своей УД; проявляют 
познавательный интерес к изу-
чению предмета 

(Р) – работают по составленному 
плану. (П) – выводы правил «если…, 
то…». (К) – умеют слушать других; 
уважительно относиться к мнению 
других; умеют организовать взаимо-
действие в группе 

   

168.  Обыкновенные дроби 
 
 

Выделение целой части 
из смешанного числа; 
сложение и вычитание 
смешанных чисел 

Исследуют ситуации, 
требующие сравнения 
чисел, их упорядоче-
ния 

Проявляют положительное от-
ношение к урокам математики, 
понимают причины успеха в 
своей УД. Объясняют себе свои 
наиболее заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач 
(К) – умеют критично относиться к  
своему мнению 

   
   

169.  Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей; на-
хождение значения бук-
венного выражения 

Прогнозируют ре-
зультат своих вычис-
лений 

Дают адекватную оценку ре-
зультатам своей УД; проявляют 
познавательный интерес к изу-
чению предмета 

(Р) – работают по составленному 
плану; (П) – передают содержание в 
сжатом или развернутом виде; (К) – 
умеют высказывать точку зрения 

   

170.  Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

   

171.  Умножение и деление 
десятичных дробей 

Умножение и деление 
десятичных дробей4 на-
хождение значений бук-
венных выражений 

Прогнозируют ре-
зультат своих вычис-
лений 

Дают адекватную оценку ре-
зультатам своей УД; проявляют 
познавательный интерес к изу-
чению предмета 

(Р) – работают по составленному 
плану; (П) – передают содержание в 
сжатом или развернутом виде; (К) – 
умеют высказывать точку зрения 

   

172.  Умножение и деление 
десятичных дробей 

   

173.   
 
Инструменты для вычис-
лений и измерений 

Выполнение рисунков; 
док-во равенства углов 

Находят геометриче-
ские фигуры 

Проявляют положительное от-
ношение к урокам математики, 
понимают причины успеха в 
своей УД.  

(Р) – работают по составленному 
плану. (П) – выводы правил «если…, 
то…». (К) – умеют слушать других; 
уважительно относиться к мнению 
других; умеют организовать взаимо-
действие в группе 

   

174.  Итоговая промежуточная 
аттестация  

Решение итоговой кон-
трольной работы  

Используют разные 
приемы проверки 
правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач 
(К) – умеют критично относиться к  
своему мнению 

   

175.  Анализ итоговой 
аттестации 

 Используют разные 
приемы проверки 
правильности ответа 

Объясняют себе свои ошибки Р) – понимают причины неуспеха, 
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения задач 
(К) – умеют критично относиться к  
своему мнению 
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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения является 

программой развития данного образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 



3 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация 

и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы
1
. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу основного общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 
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основной образовательной программы основного общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы основного общего 

образования, должны конкретизироваться и закрепляться в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Дутово разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010г. №1897) на основе «Примерной основной общеобразовательной 

программы образовательного учреждения»
2
  Программа разработана членами 

рабочей группы по введению ФГОС ООО  МБОУ «СОШ» с. Дутово.  

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровнях основного общего 

образования. Программа направлена на формирование общей культуры,  духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются:  

- обеспечение планируемых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 
РФ в области образования, изложенным в Федеральном Законе  “Об 

образовании в Российской Федерации”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

                                                           
2
 Программа подготовлена Институтом стратегических исследований  в образовании РАО. Научные руководители 

– член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина 
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– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач: 
– обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

– обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

– взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность 

при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 
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 – выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности. В том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 – организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды, школьного уклада; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города, района для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП ООО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип 

смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, 

принцип овладения культурой); 

в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 

ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный 

принцип). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 
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–  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

–  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

–  ориентацию на достижение цели и основного результата образования-  развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

–  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

–  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

–  опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

• технологию продуктивного чтения; 

• проблемно-диалогическую технологию; 

• технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

• технологии проектной и исследовательской деятельности; 

• ИКТ-технологии. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

–  с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
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руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося -  
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 
действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 
планов во временной перспективе; 

–  с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

–  с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11- 

13 лет, 5- 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания -  

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
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прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

– процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

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

– обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на 

данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

– изменением социальной ситуации развития – ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий  -  объёмы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  
образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее -  планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее -  

системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки -  с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

- личностных, метапредметных и предметных- устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 
материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

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 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

–  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако- символических средств и/или логических 
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операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным
3
; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования известной информации, представления её в 

новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста - описания или текста - рассуждения, формулировки 

и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы
4
; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

                                                           
3 

В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным 

материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 
4
 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными 

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе 

выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
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позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения
5
 задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование
6
 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

Система планируемых результатов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся 

и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей
7
. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, 

как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 
                                                           
5
 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др. 

6
 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий проводится 

исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных учреждений с 

использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих результатов могут 

накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их использование, в том числе в целях 

аккредитации образовательного учреждения, возможно только в соответствии с федеральным законом 

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

7
 Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной 

программе. 
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целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 
программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться»8
 к каждому разделу учебной 

программы. Они описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 

определяют достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся -  

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 

для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть 

освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и 

в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, -  с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

                                                           
8
 Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность научиться», выделяются 

далее курсивом. 
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В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут -  

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Достижение 

планируемых результатов этого блока может осуществляться в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности , направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов уровней основного 

общего образования должны получить дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
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интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности 

к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 
научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
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• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох. 

На ступени основного общего образования на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 
рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны 

выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

– основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

–  основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

–  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 
профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

– целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 
избирательности интересов; 

–  реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 
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дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

–  формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

–  организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых 

образовательным учреждением
9
; программы формирования ИКТ-компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического образования; программы дополнительного 

образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

–  целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 
рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

–  приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной 
и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

–  формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 

и психологических принципов общения и сотрудничества; 

–  практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

                                                           
9
 Предлагаемые с этой целью факультативы должны быть ограничены по объёму (от 32 до 68 часов) и обязательно 

заканчиваться процедурами самооценки и оценкой презентации выполненных учебных работ. 
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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;  

–  развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

– практическому освоению обучающимися основ проектно-
исследовательской деятельности; 

– развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

–  практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебной деятельности к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций. 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уравне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 
–  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

–  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий -  концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

–  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 

и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять 

поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 

данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 
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Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 

опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных 
и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 
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• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей обучающегося; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 



22 

 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 
их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 
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• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, 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); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 
цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
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• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 
позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 
целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 



26 

 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных 

и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 
психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации 

на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 
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• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 
Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
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Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 
средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 
ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 
двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 
сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 
результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 
числе статистически и с помощью визуализации; 
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• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 
ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 
Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 
использовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 

 
1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
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сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 
органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 
оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 
за качество выполненного проекта. 

 
1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
– определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
–выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 
– формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
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– предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 
– объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
– сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации 

в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

– определять назначение разных видов текстов; 

– ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

– различать темы и подтемы специального текста; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
– сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

– выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

– формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

– понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
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– сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 
– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
– делать выводы из сформулированных посылок; 
– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

–оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире; 

–находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 
 

1.2.3.5. Русский язык 
Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
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• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 
комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
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• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 
текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 
собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать устные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 
реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 
учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 

Текст 
Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 
официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 

интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 
синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 
стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 
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деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 
информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 
соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 
писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-
этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 
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• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 
мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
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• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 
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• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 

в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 
точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 
выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 
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• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 
 

1.2.3.6. Литература10 
Устное народное творчество 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

                                                           
10

 Список художественных произведений, используемых при разработке заданий для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов, приводится в полном издании 

планируемых результатов по литературе. 
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• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 
различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 
свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 
былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 
установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 
различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 
литература XIX–XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 
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• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект). 

 
1.2.3.7. Иностранный язык. 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
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• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста 
Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
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• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 
Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы; 
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• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы;  
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 
словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

– распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом  

– сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 
– косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

– имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 
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вопросительные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество; 

– количественные и порядковые числительные; 

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога; 

– глаголы в с формах страдательного залога; 

–различные грамматические средства для выражения будущего времени; 
–условные предложения реального характера; 

– модальные глаголы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени 

с союзами; цели; условия; определительными; 
• распознавать в речи предложения с различными конструкциями; 
• распознавать в речи условные предложения нереального характера; 
• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного 

залога; 
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 
1.2.3.8. История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 
Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители 

и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
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• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 
История Средних веков 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• давать сопоставительную характеристику политического устройства 
государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 
них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 
чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 



52 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 
чём заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 
края и т. д. 

Новейшая история 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 

истории ХХ – начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ – начале XXI в., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 

новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников–текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ 

-  начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ - начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей 

эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование 

новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и 

др.), сравнивать исторические ситуации и события; 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

ХХ – начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в ХХ - начале XXI в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и 
дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 
представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 
семьи, города, края в ХХ - начале XXI в. 

 
1.2.3.9. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится:                                                                                               

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 

ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к 

сверстникам; 
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• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии 
с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 
социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 
Общество – большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и 

социальных различий в обществе; 
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• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 
Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 
Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 
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соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать 
им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами; 
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• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 
Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 
Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 
социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; на основе 

приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 
Политическая жизнь общества 
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Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 
• осуществлять рефлексию своих ценностей. 
Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 
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• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи. 
 

1.2.3.10. География 
Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
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• моделировать географические объекты и явления при помощи 
компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 
примеры практического использования географических знаний в различных 
областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 
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• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 
проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 
исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 
Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и 

исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения 

между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий 

в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 
коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 
Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 
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• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры 

и размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 
развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 
России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 
географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 
территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 

и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 
 

1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия. 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
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• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 
отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ. 

Действительные числа 
Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что 
по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 
соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
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• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов;  
• применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего 
значения выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 
систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач 
из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 
систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 
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• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 
числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 
строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и 
т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 
решения математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 
суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя 
при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 
ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 
диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события.  
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Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 
интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 
приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 
фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 
расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, 

поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
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• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 
методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
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Координаты 
Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 
доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 
частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 
координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 
Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 
доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного 
метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 
1.2.3.12. Информатика 

Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных;   
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• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 
моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью 
объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической 
(формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) 
описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 
современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 
 
Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями 

и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 
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• создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 
операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 
процессе учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей 

терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-
визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического 
моделирования и компьютеров в современных научно-технических исследованиях 
(биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с 
возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 
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надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 
моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 
национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
 

1.2.3.13. Физика 
Механические явления 
Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
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амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 
закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 
использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 
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• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 
работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 
гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 
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• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля–Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях 
с использованием математического аппарата и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 
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Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 
картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 
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• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 
соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
 
 
 

1.2.3.14. Биология 
Живые организмы 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 
её и переводить из одной формы в другую; 
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• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений 
за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 
рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 
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• применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 

по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 
 

1.2.3.15. Химия 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 
Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода; 



82 

 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых 

в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной 
и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламе, касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 



83 

 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную 

научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 
периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 
современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу 

по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
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• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 
Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 
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• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих 
в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 
ряду: простое вещество � оксид � гидроксид �соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 
кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 
способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 
круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 
веществ, имеющих важное практическое значение. 

 
1.2.3.16. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 
общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 
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• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа 

в произведении искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 
использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
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эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в 

живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 
образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику;  
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• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие 

от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для 

школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 
 

1.2.3.17. Музыка 
Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 
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• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 
принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 
вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления 
о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 
оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в 

том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и 
пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной 
художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 
проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 
фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 
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отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 

разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в 
шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 
свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического 
восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и 
разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 
1.2.3.18. Технология 

Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании 
и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 
материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 
Выпускник научится: 
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• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические 

схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 
Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 
Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, 

мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма 

в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 
своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 
обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 
этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 
оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 
человека; 



92 

 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций народного костюма; 
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 
• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 
планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 
ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 
проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на 
рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
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Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного 

профессионального плана и путей получения профессионального образования на 

основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями 

труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 
 

1.2.3.19. Физическая культура 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 
спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 
динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 



95 

 

• проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 
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Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 

качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности 

по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 
обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать 
на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 
интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
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Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 

устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией 

личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
11:

 классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 

задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 

которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

                                                           
11

 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов 

на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 
гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным 
свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 
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• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; 
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 
видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, 
а также к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения 

и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в 
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Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, 

значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе 
его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, 

если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства 

в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 

поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 
травмах. 

 
альная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, 

стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия 

выразительных средств разных видов искусства. 
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Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 

как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие 

музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, 

сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и 

художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX–XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII–XVIII вв., 

зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное 

музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-

музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, 

меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. 

Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 



102 

 

Технология 
Содержание курса «Технология» определяется образовательным 

учреждением с учётом региональных особенностей, материально-технического 

обеспечения, а также использования следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома  
Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. 
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Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

Лоскутное шитьё. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональ-ная 

карьера. 

 
Физическая культура 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
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Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 

и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 
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Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная 

безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоёмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 
Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 

безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или 

похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. 
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Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые 

основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 
государства. Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской 

Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет 

(НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, 

изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и 

силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 
за участие в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный 

кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
Взрывы в местах массового скопления людей. 
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Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных 

средств и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и 

правила её оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 

простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях.  
Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного  

общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-ных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных
12

 результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

                                                           
12

 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе 
неперсонифицированных процедур. 
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Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является 

внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

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 основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых 

результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. 

В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 
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комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.                                             

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, 

что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки 

по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 

внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой 

оценки и оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем 
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разделе в образовательной программе образовательного учреждения. 

Используемый образовательным учреждением инструментарий для стартовой 

диагностики и итоговой оценки (пп. 2–5) приводится в Приложении к 

образовательной программе образовательного учреждения. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 
образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов 
не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении 

и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  
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В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако 

любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного 

учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных 

результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений приводятся в отдельном пособии
13

. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

                                                           
13

 Рекомендации по оценке динамики формирования личностных результатов будут опубликованы в пособии 

издательства «Просвещение» «Оценка динамики образовательных достижений в основной школе». 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• 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 может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 
проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как 

правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 

(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 

наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 
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в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 
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В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением 
для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки 
проекта, которые, как минимум, должны включать требования по следующим 

рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта
14

; тема проекта должна быть утверждена (уровень 

утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное 

учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной 

деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: 

а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, 

которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

                                                           
14

 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и сотрудник иной 

организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 
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В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 
текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите 
не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 
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1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 

всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше 

критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 
повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление 

и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
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Базовый Повышенный 

Самосто-
ятельное 
приобре-
тение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регуля-
тивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

 

 

 

 

Комму-
никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 
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презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из 

обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев;  2) продемонстрированы все обязательные элементы 

проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация 

проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение 

о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в 

профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании – отметка 

выставляется в свободную строку. 
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Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные 

классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов, 

согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не 

должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7–9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 

10–12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев 

или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты 

проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, 

или умений работать с информацией, или отдельных коммуникативных 

компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении 

навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании 

детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных 

критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное 

описание. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 
уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются 

следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету 

и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 
базового, выделяются также два уровня: 
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• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Данный подход применяется в ходе процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого 

определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 

достижений. Акцент внимания должен делаться не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 
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анализируются данные 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 объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

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 проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных  
достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений – важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 
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отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения 

могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования
15

 и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

включаются работы, демонстрирующие динамику: 

                                                           
15

 И, в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего образования, как предоставление 

подросткам возможностей для пробы ими своих сил в различных предметах и/или видах деятельности. 
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• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля 

достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений 

без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при 
переходе  

от основного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее 

– ГИА). 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 
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проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы основного общего 
образования и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования–аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об 
основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 
образования–аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 
с учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В 

характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов 

и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

 
 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
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педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

основной школы данного образовательного учреждения. 

 

Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 на ступени основного общего образования 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее – программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

– цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД; 

– планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели 

уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами 
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освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

– ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

– основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

–  условия развития УУД; 

– преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования.  
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий обучающегося 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
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приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 
действий 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. 

настоящей основной образовательной программы. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 
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• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе 

может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображению предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 
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–групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

–задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– на рефлексию; 

– на ориентировку в ситуации; 

– на прогнозирование; 

– на целеполагание; 

– на оценивание; 

– на принятие решения; 

– на самоконтроль; 

– на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода 

заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для  сайта 

СОШ № 4 (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; 

ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию
16

. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

                                                           
16

 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной 

анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей 

обработкой данных и т. п. 
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Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества 

в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

– тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

– необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и обучающегося друг перед другом 

и взаимопомощи; 

– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

обучающемуся, а уже потом науке. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 
деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 
деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 
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проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесён со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении  представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 
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• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 

пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы подросток – автор проекта –самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но 

и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а 

иногда и с личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом 

является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись 

назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка 

собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей 

партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 
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одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 
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• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 
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• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в 

открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются 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 возникает настоящее сотрудничество обучающихся: 

дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

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 

основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• 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 получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных 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 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  
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Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования 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 самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать 

и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания.  

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 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. 

Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные 

соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем 

самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 



140 

 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем 

компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 

познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 

пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся 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 обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 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. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг 

другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) обучающиеся поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими обучающимися. Они выполняют задания, советуясь друг 

с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий обучающиеся 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 
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должны показать её обучающимся, обсудить её и попросить исправить. 

Обучающиеся, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп 

работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам 

задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым 

обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. 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 в 1–2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции обучающегося в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 

учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной 

мотивации в критический период развития обучающихся. Она создаёт условия 

для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов 

учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, 

кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) 

деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение 

договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает – остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 
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учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает 

не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 

тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со 

своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной 

школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся 

строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить 

её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого – 

основное звено школы (–8 классы), 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 начального 

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; 
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• 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 школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 

гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 

выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы 

тренингов 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 качестве; 

• 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 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 



144 

 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 

правил вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные 

подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание 

успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём 

активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации 

усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе 

предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 

приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 
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соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным 

положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна 

или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, 

из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация–последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это 

и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству 

тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению 

обучающихся обобщённым умением доказывать. 

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось 

широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 
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направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить 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 общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, 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). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а 

не иначе?» – в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 
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В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с 

учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность 

отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления 

человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за 

счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу.  

 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с обучающимся лишь одна из 

составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь 

задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  
на ступени основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

    Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России является ключевой задачей современной 

государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, 

правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда 

и общественных отношений — всё это непосредственно зависит от принятия 

гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и 

следования им в личной и общественной жизни. 
            В концепции модернизации Российского образования сформулированы 

важнейшие задачи воспитания школьников: формирование гражданской 

ответственности, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе.  

            Одной из глобальных проблем современности остается духовный кризис 

общества, когда теряются связи с вековыми традициями, смешиваются 

представления о добре и зле, утрачиваются многие духовные ценности.  Кризис 

духовности обнажает глубинные вопросы человеческого существования, смысла 

жизни живущих и будущих поколений. Педагогика призвана отвечать на запросы 

времени, определяя такие системы, методы и формы воспитания, которые 

конструктивно влияли бы на молодых людей, позволяли им успешно 

социализироваться в обществе. 

       Социологи и педагоги так же отмечают, что и семейное воспитание 
находится в стадии кризиса. Это проявляется  в  разгуле бескультурья, 
распущенности, насилия; в преобладании материальных ценностей над 
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духовными. У многих детей искажены представления о милосердии, 
великодушии, доброте, справедливости, патриотизме, гражданственности.    
Таким образом,  программа воспитания и социализации обучающихся должна 
быть  разработана в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, 
на основе анализа социальных проблем, требований государственного, 
социального заказа, должна способствовать решению данных проблем.  

Реализация данной программы невозможна без  взаимодействия и тесного 

сотрудничества с семьями обучающихся, согласованных усилий с  субъектами 

социализации – социальными партнерами школы. В образовательном учреждении 
сложилась система взаимодействия:  

- с учреждениями  дополнительного образования: детско-юношеская 

спортивная школа;  

- с учреждениями культуры: сельская  библиотека; Дом культуры с. 

Дутово, музыкальная школа с. Дутово 

- с учреждениями ОВД, ГИБДД,  отделение пожарной части, ЦРБ 

      Для создания системы  воспитания и социализации обучающихся в 

образовательном учреждении созданы необходимые условия. 
 Взаимодействие школы с учреждениями физической культуры, дополнительного 

образования, учреждениями культуры, кадровое обеспечение педагогами 

дополнительного образования высокой квалификации  создают условия для 

разностороннего развития личности ребёнка, позволяют развивать его творческие 

способности, формируют общечеловеческие ценности. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса. Активное участие родителей в работе Совета школы, 

попечительского совета, классных родительских комитетах позволяет решать  

школьные проблемы,  совершенствовать  систему воспитательной работы. Для 

информирования общественности, семьи о деятельности учреждения, педагогов и 

обучающихся создан  сайт школы. 

В школе имеется спортивный зал, тренажёрный зал, спортивный  стадион, 

корт, каток (в зимнее время), актовый зал.  

          Таким образом, в школе созданы условия для духовно-нравственного 

развития, воспитания  и социализации обучающихся. Предполагается, что данная 

программа  будет продолжением программы «Духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начального образования». При разработке программы 

учитывались ожидаемые результаты реализации программы, а именно выпускник 

начальной школы  должен обладать следующими компетенциями: духовно- 
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нравственными,    социально – личностными, культурными.   У него должны быть 

сформированы навыки самостоятельности: самоанализа, самооценки, 
самоуправления. 

Нормативно-правовой и документальной основой  программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании», ФГОС, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерная 

основная образовательная программа основного общего образования. 

    Нормативно - правовое обеспечение программы:  
Программа воспитания и социализации разработана с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 

спортивных и творческих клубов. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего 
образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

При разработке и реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся основного общего образования  образовательное учреждение 

опиралось на сформированную модель выпускника начальной школы. Это 

ученик:  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,  

обосновывать    свою позицию, высказывать  свое мнение 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 
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«Портфолио» ученика начальной школы так же используется в реализации 

Программы воспитания и социализации. 

При составлении Программы следует  учитывать следующее: 

� Задача управления воспитанием в начальной школе в сопоставлении с 

последующими ступенями общего образования решается органично в силу 

того, что классный руководитель является и основным организатором 

школьной жизни обучающихся. Последний аспект его деятельности следует 

значительно усилить. При этом классный руководитель должен обеспечивать: 

педагогическую поддержку решения обучающимися межпредметных 

воспитательных задач; подготовку и проведение внеклассных и внешкольных 

воспитательных мероприятий; участие в добровольных детских 

разновозрастных организациях различной направленности; координацию 

программ семейного и школьного воспитания; содействие в решении 

индивидуальных проблем духовно-нравственного развития детей. 

� На ступенях основного общего и полного общего образования управление 

воспитанием усложняется. Если в начальной школе воспитательное 

пространство в основном ограничено школой и семьей, то в средней и 

старшей школе существенно возрастает значение программ социализации 

школьников. В пространство духовно-нравственного развития обучающихся 

дополнительно включаются такие социальные субъекты, как традиционные 

российские религиозные организации, национально-культурные, ветеранские, 

военно-патриотические, экологические и иные общественные организации, 

учреждения культуры и спорта, детско-юношеские и молодежные 

организации.  

 

2.3.1. Цель и задачи  воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 
– В области формирования личностной культуры: 
– формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 
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– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной 

и общественно полезной деятельности; 

– формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

– усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

– укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

– развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

– развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

– формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

– формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

– осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

– формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
– формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

– укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

– развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
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– развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

– формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

– формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

– укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

– усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

– формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

– укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

– укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

– формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

– знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

– Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для 

более полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом 

национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы  воспитания 
 и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека  

(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов). 

– воспитание социальной ответственности и компетентности  
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны). 

– воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности). 
– воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой). 
– воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  
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(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии). 
– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание  
(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Системообразующими звеньями направлений  воспитания и социализации  
обучающихся образовательного учреждения являются программы : 
 «Патриот»  (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека) 
 «Забота и милосердие» (воспитание социальной ответственности и 

компетентности) 
«Досуг» (воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания) 
«Здоровье» (воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни) 
«Профилактика наркомании,  правонарушений» (воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни) 
« Профориентация» (воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессий) 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания  
и социализации обучающихся 

Современный подросток находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних 

границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря 

Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и 

социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 

информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности подростка 

усиливается конфликт между характером усвоения подростком знаний и 

ценностей в школе  и вне школы, который меняет структуру мышления 
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подростков, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию 

эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни. 

   Переоценка ориентаций воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со 

взрослыми, молодёжью социально ориентированной деятельности, девальвации 

традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения подростка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 

Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, на 

первый план вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие 

чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание 

гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Воспитательный процесс обучающихся основной школы должен активно 

противодействовать этим негативным тенденциям. Прежде всего, необходим 

переход от воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных 

технологий по проведению в основном в рамках дополнительного образования 

отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности подростка в 

образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в его 

социальном и информационном окружении, к системному духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. 

В основе воспитания и социализации обучающихся лежат следующие 

принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 
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выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностей большую 

роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 

механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока 

ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
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школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и 

других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 
проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 

мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 

явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 

их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 
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подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической 
культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и 
успешной социализации подростка. 

 
 
 
 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 
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• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

– социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

– социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

– социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 
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• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 

к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 
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знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и 

её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

  

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
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Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 
• Изучение Конституции Российской Федерации, получение 

знаний об основных правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Республики Коми; 

• Знакомство с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

• Знакомство с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин) 

• Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных 

• традиционное проведение общегосударственных 

праздников (Российского Герба и Флага, День Победы, 

День Конституции, День народного  единства и согласия, 

праздник мира и труда), неделя молодого избирателя, КВН 

« Кому выборы нужны»; 

 

• традиционное проведение общегосударственных 

праздников (День Защитника Отечества, День Победы), 

уроки мужества, выпуск тематических стенгазет, акция 

«Письмо победы», уход за памятником воинам, погибшим 

во время ВОВ, концерт в честь ДНЯ ПОБЕДЫ;  

 

 

 

• изучение школьных предметов, тематические экскурсии 

в краеведческие  музеи  г. Сыктывкар, тематические 

беседы, классные часы, посвященные истории России,  

истории  Республики Коми, знаменитым  людям 

Республики и района, национальной   культуре края, 

просмотр видео и кинофильмов; 

 

• традиционное проведение государственных праздников, 
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праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

• Знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 

• Участие в беседах о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

• Получение опыта межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми — представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников). 

• Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомство с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и 

участие в  программах музеев, библиотек города Бежецка, 

участие обучающих в муниципальных и региональных 

мероприятиях патриотической направленности; 

 

 

• тематические экскурсии, беседы с представителями 

общественных организаций;  

  

 

 

 

 

• линейки памяти,  встречи с ветеранами войны и труда, 

военно - спортивная игра « Орлёнок», «Зарница»; 

  

 

•  творческие конкурсы, фестивали, тематические 

праздники; организация и проведение национально-

культурных праздников; 

 

 
• организация встреч с интересными людьми, родителями-

выпускниками школы, проведение музыкальных вечеров, 

вечера встречи с выпускниками; 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Виды деятельности  Формы занятий с обучающимися 
• Активное участие в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума. 

• Овладение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

• Активное и осознанное участие в разнообразных видах и 

типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

 

 

 

• Приобретение опыта и осваивание основных форм 

учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками 

и с учителями. 

• Участие в организации, осуществлении и развитии 

 

 

• тематические классные часы, беседы, тренинги, лекции 

«Кто я, какой я?»,  «Мир моих увлечений», «Твои права и 

обязанности»; 

 

• проведение мероприятий и «творческих игр» «Социально 

значимая профессия», « В мире профессий»; организация и 

проведение олимпиад, предметных недель, 

государственных праздников; 

организация и проведение игровых программ, спортивных  

и внеклассных мероприятий (праздники, проекты, походы, 

экскурсии). 

• посещение музеев, выставок городов Республики Коми, 

экскурсии; 

 

• участие в общественной жизни школы и района; 

патриотизма.  



167 

 

школьного самоуправления: участие в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; 

решение вопросов, связанных с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы 

в школе; контролирование выполнения обучающимися 

основных прав и обязанностей; защита прав обучающихся 

на всех уровнях управления школой и т. д. 

• Участие в разработке (на основе полученных знаний) и  

реализации посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы. 

• Реконструирование (в форме описаний, презентаций, 

фото- и видеоматериалов и др.) определённых ситуаций, 

имитирующих социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

• участие в школьном самоуправлении, дежурству по 

школе, по классу, организация и проведение игровых 

программ, спортивных  и внеклассных мероприятий 

(праздники, проекты, походы, экскурсии). 

 

 

 

• создание и реализация проектов, участие в выставках; 

концерты в доме ветеранов войны и труда , участие в 

акции «Посади дерево» в рамках национального дня 

посадки леса, в акциях «Добра и милосердия»; 

 

 

• благотворительная акция « Открытка ветеранам 

педагогического труда» (к  праздникам) 

 

 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 
• Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, участие в 

подготовке и проведении бесед. 

 

 

• тематические классные часы «Что такое хорошо? И что 

такое плохо?»,    «Культура и бескультурье», 

«Взаимоотношения в коллективе»; 

• классные часы по этике и эстетике, духовности и 

нравственности; 
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• Участие в общественно полезном труде в помощь школе, 

городу, родному краю. 

• Добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

 

• Расширение положительного опыта общения со 

сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, участие в 

подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

• Получение системных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение опыта 

позитивного взаимодействия в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• проведение экологических субботников 

 

 • проведение дня Пожилого человека, благоустройстве 

территории детского сада, территории школы; 

 

 

• проведение мероприятий и «творческих игр» по этике и 

толерантности    общения « Я и мой класс», 

 « Мои друзья-товарищи», «Мой мир»; 

 

• проведение бесед о семье, о родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, выполнение совместно с 

родителями творческих проектов и презентаций, 

проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями, 

организация  урока «Бабушкин сундук», составление 

генеалогического дерева семьи; участие в муниципальном 

конкурсе « Летопись родного края»; 

 участие в региональном конкурсе « Корнями дерево 

сильно», «История твоей семьи в истории Республики 

Коми»; 
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• Знакомство с деятельностью традиционных религиозных 

организаций. 

 

•изучение курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; экскурсии в соборы, в места богослужения, 

добровольное участие в религиозных праздниках и 

встречах с религиозными деятелями, участие в проектах по 

данной теме. 

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 
Виды деятельности Формы занятий  

с обучающимися 
•Получение представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья. 

•Участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни  

•Обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных  

•Участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. 

Ведение краеведческой, поисковой, экологической работы в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

•Составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, 

• проведение классных часов, 

конкурсов, викторин по теме; 

проведение бесед, тематических игр, 

акций по темам: «Мы против 

наркотиков», «Здоровым быть модно»; 

• проведение классных часов, 

конкурсов, викторин по теме; 

 

 

• проведение спортивных 

соревнований и  легкоатлетических  

эстафет,  Дня  здоровья; «кросс 

Наций», «Лыжня России»; 
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туризмом, рациона здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролирование их выполнение 

в различных формах мониторинга. 

•Обучение оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

•Получение представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

•Приобретение навыка противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет»).  

•Проведение школьного экологического мониторинга, включающего: 

– систематические и целеенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы; 

– мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

районе; 

– выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

– разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (реки 

Печора, Курья). 

•Разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

 

• работа спортивных секций, участие 

обучающихся  в школьных, 

муниципальных, региональных  

соревнованиях, олимпиадах  в 

различных видах спорта;    
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка 
 к сознательному выбору профессии 

 
Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• Участие в подготовке и проведении предметных недель. 

• Участие в олимпиадах по учебным предметам.    

• Участие в экскурсиях на предприятия, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

• Знакомство с профессиональной деятельностью и 

жизненным путём своих родителей и прародителей.  

 

• Участие в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы. 

• Приобретение умения и навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности.   

• Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. 

• Обучение творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор информации, её 

• интеллектуальный марафон; неделя детской книги; 

• олимпиады; 

• профориентационная деятельность: ярмарка 

образовательных услуг, экскурсии на предприятия  города 

Бежецка; 

 участие в муниципальном конкурсе « В мире профессий»; 

• психологические практикумы: «Психологическая 

компетентность подростка», «Хочу быть успешным», « На 

пути самоопределения»; 

тематические классные часы в рамках курса « На пути 

самоопределения»; 

• организация работы «Трудового сектора», озеленение 

кабинетов, школы, генеральная уборка помещений; 

• трудовые десанты 

• встречи-беседы с успешными и интересными людьми; 

 

• научно – исследовательская деятельность; 

 

 

 



172 

 

структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 
•Получение представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России.  

 

•Знакомство с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами. 

•Знакомство с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой. 

 

 

 

•Знакомство с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам 

•Получение опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, развитие умения выражать себя 

в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

• встречи с представителями творческих профессий; 

внеклассные мероприятия, беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др.; 

•участие в конкурсах и мероприятиях краеведческой 

направленности;  

 

•обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, 

телевизионных передач, компьютерных игр на предмет их 

этического и эстетического  

содержания, организация деятельности кружков 

дополнительного образования; 

• экскурсии, к памятникам культуры и на объекты 

современной архитектуры, музеи, выставки; 

• участие в муниципальном фестивале искусств детского 

творчества « Северные бусинки», военно-патриотической 

песни, посещение концертов исполнителей народной 

музыки, театрализованных представлений; 

•конкурсы творческих работ школьного, муниципального, 

регионального и всероссийского уровня: «Осенние 

зарисовки», «МЧС России - глазами детей», «Мастерская 
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•Участие вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в школе своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

•Участие в оформлении класса и школы, озеленении и 

благоустройстве школьной территории. 

Деда Мороза»; « Я выбираю спорт, как альтернативу», « 

Город мастеров», «Мир аппликаций», праздничные 

концерты, тематические вечера; 

 

•выпуск тематических стенгазет; плакатов; 

создание фильмов, мультимедийных презентаций,  

творческая   деятельность над выпуском  газеты 

«Школьный калейдоскоп» 
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2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной 
деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования,  
иными социальными субъектами 

Социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Это обстоятельство учитывается при 

организации целенаправленной социальной деятельности обучающихся, которая 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни.  Уклад школьной жизни является базовым для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности подростка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

разноуровневый,  полисубъектный, многомерно - деятельностный характер 

современного пространства духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, скреплённого базовыми национальными ценностями и духовными 

традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, 

а с другой — обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная 

полноценность перехода ребёнка из  младшего школьного возраста в средний, а 

из него в старший школьный возраст. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

 
Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
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• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 
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Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения 

в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия 

с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных 

чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 
общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 
ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 
практику общественных отношений с различными социальными группами и 
людьми с разными социальными статусами. 
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2.3.7.Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов 

и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной  и трудовой деятельности. Педагогическая поддержка особенно 

необходима учащимся имеющим повешенный «уровень тревожности». 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 



178 

 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений  Совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаёт условия 

для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

С этой целью разработан проект школьного самоуправления «Мы вместе!».  

 
Цель проекта: создать условия для развития творческих, индивидуальных 

способностей личности ребёнка, формирование человека с высоким 

самосознанием, обладающие активной нравственностью. 

 
Принципы построения и развития школьного самоуправления: 

1) интерес, доверие, добровольность; 

2) разумное педагогическое руководство; 

3) демократизм и гуманизм; 

4) предметность деятельности; 

5) построение снизу вверх. 
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Структура школьного самоуправления «Мы вместе!» 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные направления деятельности ученического самоуправления: 
– учебно-познавательное; 

– самообслуживание; 

– спортивное; 

– оздоровительное; 

– экологическое; 

– художественно-эстетическое; 

– милосердие; 

– правовое; 

– информационно-аналитическое. 

Функции органов школьного самоуправления: 
планирование работы; 

контроль и руководство за работой классов, объединений, отдельных 

обучающихся; 

Ученическая конференция 
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Классы – «города» 
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организаторская (проведение КТД, шефская работа в младших классах, 

работа клуба выходного дня и.т.д); 

диагностическая (анализ, наблюдение, подведение итогов, сопоставление 

результатов); 

коммуникативная (налаживание связей с органами самоуправления других 

школ, организаций, сотрудничества с учреждениями социума). 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 

реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-

полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий 

 представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 
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2.3.8. Организация работы по формированию экологически  
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько модулей. 

Модуль 1 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся: 
- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Режим 

дня» в образовательном учреждении: 

- диспансеризация обучающихся 

- медосмотр обучающихся 

-беседы на классных часах 

-классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни 

- адаптационная работа в 5-ом классе 

 

Модуль 2 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся: 
- представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. 
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Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 

физической культуры. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «В 

здоровом теле здоровый дух» в образовательном учреждении: 

-беседы на классных часах 

- организация уроков физической культуры с учётом  мониторинга уровня 

физического здоровья и индивидуальных особенностей обучающихся 

- организация работы спортивных секций: 

• волейбол 

• баскетбол 

• спортивные игры 

•  день здоровья 

• беседа « Биостимуляторы» 

 

Модуль 3 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся: 
– навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом 

собственных индивидуальных особенностей; 

– навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

– владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального 

и физического напряжения; 

– навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

– представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

– навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; 

– навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

иметь чёткие представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю 

 « Самопознание»» в образовательном учреждении: 

-консультации при возникновении проблем адаптации обучающихся 5 класса 
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- работа с подростками 7-8 классов по профилактике девиантного поведения, 

- индивидуальная работа с детьми « группы риска» 

- индивидуальные консультации с обучающимися и родителями « Обучение 

навыкам саморегуляции» 

- занятия из цикла « Психосоциальная компетентность здоровья» 

- родительское собрание « Особенности адаптационного периода 

пятиклассников» 

- родительское собрание « Жизненные цели и психологическое здоровье» 

- родительское собрание и индивидуальные консультации с детьми « 

Подготовка к экзаменам» 

 

Модуль 4 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся: 
- представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу 

жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Азбука 

питания» в образовательном учреждении: 

• беседы и классные часы по темам: 

« Витамины и их роль» 

«Влияние фастфуда на организм человека» 

«Культура питания» 

«Режим питания подростка» 

«Подросток и диета» 
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« Особенности национальной кухни» 

• изучение в рамках предмета « Технология» 

Модуль 5 Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 
разного рода зависимостей: 
- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности 

и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Мы за 

здоровый образ жизни» в образовательном учреждении: 

• встречи с наркологом 

• участие в акциях и конкурсах по профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения 

• конкурс газет, посвящённых всемирному дню здоровья 

• туристические походы 

• занятия в спортивных секциях, спортивные соревнования 

• классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни 

 

Модуль 6 Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 
позитивного коммуникативного общения: 
- развитие коммуникативных навыков подростков, умений 
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эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю « 

Общение» в образовательном учреждении: 

• Диагностическое исследование по изучению мотивации учения детей класса 

• Час общения « Мир моих чувств» 

• Праздник « Как стать звездой» 

• Социометрия в ходе ролевой игры «Подарки» 

• Классный час «Что такое «хорошо» и что такое «плохо?» 

• День  именинников 

• Игра- практикум «Подари другому радость» 

• Классный час «История моей дружбы» 

• Тест для родителей «Я родитель – я приятель» 

• Этическая беседа «Не стесняйся доброты своей» 

• Классный час «Что значит быть ответственным» 
 
 

2.3.9. Деятельность организации, осуществляющей образовательную 
деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне основного общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 
инфраструктуры;  

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся;  

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  
• реализации модульных образовательных программ; 
• просветительской работы с родителями (законными представителями). 
Это способствует формированию у обучающихся  экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
организации, осуществляющей образовательную деятельность включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, спортивных залов, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителей физической культуры, психолога, медицинские 

работников); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 
администрацию школы. 

 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебной деятельности, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы 
и деятельности каждого педагога. 

 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 
учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 
Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 
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культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

– интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

– проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

– факультативные занятия; 

– проведение классных часов; 

– занятия в кружках; 

– проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

– организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы  по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, о предупреждении несчастных случаев с детьми (в 

том числе суицида), о сохранении жизни и здоровья детей и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.10. Планируемые результаты программы воспитания  
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и социализации обучающихся основного общего образования 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах; 
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• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 
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• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 
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• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью 

в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
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• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного 

с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения. 

 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Результат  Программы воспитания и социализации: обучающиеся должны 

соответствовать модели выпускника основной школы: 
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уважающий других людей, 

умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать 

социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его 

ориентирующийся в мире 

профессий, понимающий 

значение  профессиональной 

деятельности для человека в 

интересах устойчивого развития 

общества и природы 

 

 

 

Модель выпускника основной школы 
 
 
 
 
 
любящий свой край и своё 

 Отечество, знающий русский и 

 родной язык, уважающий свой 

 народ, его культуру и духовные 

 традиции 
 

 
 

 

осознающий и принимающий 

ценности человеческой жизни, 

 семьи, гражданского общества,  

многонационального российского 

 народа, человечества  

 

 

 

активно и заинтересованно  

 познающий мир, осознающий  

ценность труда, науки и творчества 

 

 

 

умеющий учиться, осознающий 

 важность образования и 

 самообразования для жизни и 

 деятельности, способный  

применять полученные знания  

на практи
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2.3.11. Мониторинг эффективности реализации организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность,  программы воспитания и 

социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

–  принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

–  принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности; 

–   принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

–  принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

–  принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
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Для комплексной оценки эффективности реализации Программы воспитания 

и социализации обучающихся, целесообразно использовать мониторинг -  

систему диагностических исследований. 

Исходя из представления о воспитании как управлении процессом развития 

личности ребёнка, выделяются следующие предметы мониторинга: 

1)личность воспитанника (в ее динамическом аспекте) – главный показатель 

эффективности процесса воспитания;  

2)детский коллектив как важнейшее условие развития личности ребенка;  

3)позиция воспитателя как важное условие развития личности ребенка и степень 

включенности родителей в воспитательный процесс;  

4) организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса  

воспитания. 

Каждый из предметов мониторинга обеспечен исследовательским механизмом.  

Что изучается 

(предмет мониторинга) 

Как изучается 

(механизм мониторинга) 

1.Личность школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания.   

Особенности развития личностной, 
социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры 
обучающихся. 

Тестовая диагностика личностного 

роста школьников (Степанов П.В.) 

Качество результатов воспитания 

школьников. 

Критерием качества результатов 

воспитания является динамика 

личностного роста обучающихся, а 

его показателями: 

-Приобретение школьниками 

социально-значимых знаний; 

-Развитие социально-значимых 

отношений; 

-Накопление школьниками опыта 

социально-значимого действия. 

Производится путем сопоставления 

поставленных в Программе целей и 

задач и реальных результатов на 

уровне класса, временных 

объединений методом наблюдения 

(классный руководитель, учителя, 

работающие в классе, педагоги 

дополнительного образования), 

собеседования, разработанных 

опросников (с учетом целей, задач, 

реальных возможностей). 

2.Детский коллектив как условие 

развития личности школьника 

Социально-педагогическая среда, 

Методика изучения уровня развития 

детского коллектива, «Какой у нас 

коллектив» А.Н. Лутошкина.  
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общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в 
образовательном учреждении 

Методика социометрического 

изучения межличностных отношений в 

детском коллективе (модификация 

социометрии Дж.Морено) Методика 

«Мой класс» 

3.Профессиональная позиция педагога 

как условие развития личности 

школьника, особенности детско-

родительских отношений и степень 

включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Диагностика профессиональной 

позиции педагога как воспитателя 

анкета для классных руководителей. 

«Реализация воспитательного 

потенциала учебной и внеучебной 

деятельности» П.В.Степанова  

 

Качество воспитательной 

деятельности педагогов 

Критерий качества – грамотная 

организация воспитания: соответствие 

целей и задач, поставленных 

педагогом, возрастным особенностям 

детей, их интересам, запросам (также и 

родителей); актуальным проблемам, 

возможностям образовательного 

учреждения; соответствие форм и 

содержания поставленным целям, 

задачам, ожидаемым результатам; 

использование воспитательного 

потенциала учебной и внеучебной  

(внеурочной) деятельности. 

4.Организационные условия, 

обеспечивающие эффективность 

процесса воспитания.   

Экспертный анализ и оценка 

организационных условий процесса 

воспитания.  

Качество управления воспитательным 

процессом 

Для оценки используется критерий 

реализации в сферы воспитания 

основных управленческих функций: 

планирования, организации, 

мотивации и контроля. Оценка 

производится по следующим 

показателям: 

• планирование воспитательной 

работы на основе изучения проблем 

воспитания в организации, 

осуществляющей образовательную 
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деятельность и с привлечением 

представителей школьного 

сообщества; 

• чёткое распределение прав, 

обязанностей и сферы ответственности 

между педагогами, организующими 

воспитательный процесс в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• поддержка профессиональной 

мотивации  педагогов-воспитателей  

со стороны администрации 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

осуществление грамотного внутри-

школьного контроля и проблемно-

ориентированного анализа состояния 

воспитания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 

Схема проведения мониторинга  личностного роста и развития обучающегося 

Диагностика        /          класс 4 5 6 7 8 9 

Стартовая диагностика 

Социометрия  (май) +      

Адаптация к 5 классу (ноябрь)  +     

Личностный рост (октябрь)  +     

Уровень тревожности (январь)  +     

Текущая, промежуточная диагностика 

Какой у нас коллектив (методики Лутошкина, «Мой 

класс» и др.) (апрель-май) 

 + + + +  

Личностный рост (декабрь)    +   

Социометрия (октябрь)   +    

Уровень тревожности (январь)   +    

Итоговая диагностика 

Личностный рост (апрель)      + 

Какой у нас коллектив (методики Лутошкина, «Мой 

класс» и др.) (март) 

     + 
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Организация, осуществляющей образовательную деятельность должна 

соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты (данный метод находит свое применение в 

нашей школе); 

• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов (данный метод практически не используется); 

• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся (данный метод находит свое применение в нашей школе). 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 
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• включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования 

воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности. В рамках психолого-педагогического исследования 

следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся (такая диагностика проводится в конце 

4 и в 5 классе, анализируется портфолио обучающегося 4 класса). 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся (проводятся промежуточные диагностики 6-8 класс). 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся (диагностика проводится в 9 классе). 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 
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подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся (отражается в портфеле достижений обучающегося): 

• Рост общей активности школьников при проведении школьных дел; 

• Повышение познавательного интереса у обучающихся; 

• Повышение качества образования школьников; 

• Повышение результативности участия в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

• Осознанное отношение к своему здоровью (рост числа участников 

образовательного процесса, занимающихся спортом); 

• Проявление гражданской позиции по отношению к окружающей среде. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении: 

• отсутствие   конфликтных ситуаций, повышение сплоченности 

коллектива,  укрепление   сотрудничества  учителей и  обучающихся.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

• Позитивное отношение к созданию и сохранению семьи; 

• Укрепление   сотрудничества  учителей,  обучающихся  и  родителей. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 
развития обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 
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моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

        2.4.1.  Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья
1
 в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования,  коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной    формы обучения, в том числе, с использованием 

дистанционных технологий.  Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.  

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

                                                           
1
 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 
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развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ; 
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• создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 
Направления работы 
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 Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им социально- психолого -педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Направление 
работы 

Основное  содержание Исполнители 

 
 
 

Диагностическая 
работа 

• выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

при освоении основной образовательной 

программы основного общего 

образования; 

• разработка  индивидуального  

образовательного  маршрута  ребёнка   с 

ОВЗ в  рамках   образовательного  

учреждения;     

• проведение комплексной социально-

 Администрация 

школы 

 

 

 

 

Администрация 

школы 
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психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных 

программ основного общего 

образования). 

 

 

 
 
 
 
 
 

Коррекционно-
развивающая 
работа 

• реализация комплексного 

индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического в 

условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

координатор  

 
 
 
 
 
 
координатор 

педагоги 
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• организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных 

действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

• развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии; 

• формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• формирование навыков получения и 

использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

• социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

педагоги 

 

 

 

 

педагог 

 

 

педагог-

психолог 

 

педагог-

психолог 

педагог-

психолог 

 

педагог-

психолог 

 

координатор 

 

 

 

 

социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

 
Консультативная 
работа 

• выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников 

координатор 
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образовательного процесса; 

• консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• консультационная поддержка и 

помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

 

педагог-

психолог 

координатор 

 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

педагог- 

психолог 

 
Информационно-
просветительская 
работа 

• информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

• различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями 

 координатор 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы, 

педагоги 
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образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 
Характеристика содержания программы 

 

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  
деятельности,  
мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика  

Создание банка 

данных  обучающих

ся, нуждающихся в 

специализированно

й помощи. 
 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителе

й, беседы с педагогами 

  сентябрь 

  

  

  
 

Углубленная  д

иагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (речевой 

карты, протокола 

обследования)  

   сентябрь 
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Определение 

уровня 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

  

  

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

 Сентябрь - 

октябрь 

  

 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          
(направления) 
деятельности 

Планируемые 

результаты. 
 

Виды и формы  
деятельности,  
мероприятия. 

 

Сроки       
проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Планы,  

программы 

  

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическ

ое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Составление 

расписания 

индивидуальных  

занятий. 

2.Проведение 

коррекционно-

развивающих  занятий. 

3.Отслеживание 

динамики развития 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 
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ребенка  

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

  Разработка  рекомендац

ий для педагогов, 

учителя, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

в течение  

года 

 

Консультативная работа  

Задачи 
 

(направления
) 

деятельности 

Планируемые          
результаты. 

 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

 

Сроки           
проведения 

Консультиров

ание 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультиров

ание 

обучающихся 

по 

выявленных 

проблемам, 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 
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оказание 

превентивной 

помощи 

Консультиров

ание 

родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 

 

Информационно-просветительская работа 

Задачи           
(направления) 
деятельности 

 

Планируемые       
результаты. 

 

Виды и формы     
деятельности, 
мероприятия. 

 

Сроки           
проведения 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы  семинаро

в, тренингов. 

Информационны

е мероприятия 

в течение года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационны

е мероприятия 

  в течение 

года 

  

  
 

 

 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 
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2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 
Механизмы реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
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негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия  

Обучение детей осуществляется учителями, состоящими в штате школы. 

Особенности организации образовательных отношений для каждого 

обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение 

объема проведенных занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий или путем непосредственного взаимодействия учителя с 

обучающимся, определяются индивидуально на основании рекомендаций 

специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном 

классе; по общей образовательной программе основного общего образования или 

по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый. 

 
 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности); 
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• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные особенности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

•  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития
1
. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие программы социально-педагогической направленности, диагностический 

и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 
Кадровое обеспечение 

                                                           
1
 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на 

федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут 

выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи 

педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-

педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации,  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для 

этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов  будут осуществляют учителя, 

обладающие необходимыми знаниями в области особенностей психофизического 

развития различных категорий детей-инвалидов, а также в области методик и 

технологий организации образовательного процесса для таких детей в очной и 

дистанционной формах.  

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий будет 

обеспечено  предварительное прохождение учителями курсов повышения 

квалификации (не менее 72 часов) по указанной тематике. 

 

 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 
здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания 
и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 
оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 
медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 
коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных 
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-
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профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического обслуживания). 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и педагогического работника 

рабочее место педагогического работника будет оснащася аппаратно-

программным комплексом и будет обеспечено доступом к сети Интернет в 

образовательном учреждении. 

 

Информационное обеспечение 
 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данном уровне общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 
2.4.2.  Работа с  одарёнными  детьми 
В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных  является 

весьма актуальной. Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение – 

обозначение любого ребенка, чьи интеллектуальные способности и достижения 
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значительно превышают нормы, характерные для его возраста. Более широкое 

значение: одаренный –  ребенок, обладающий специальными способностями в 

любой области человеческой деятельности, представляющими ценность для 

общества. 

Таким образом, одаренность –  это системное, развивающееся в течение 

жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

 Современными научными исследованиями доказано существование особого 

вида одаренности –  творческой, т. е. способности к творческой самореализации в 

различных областях жизнедеятельности. Творческая одаренность не связана 

однозначно с интеллектом. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, 

выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности 

школы. 

 Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 
– Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными 

способностями. 

– Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной 

области наук и конкретными академическими способностями. 

– Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

– Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

– Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в 

учении, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

мышления и психического склада. 

Цель программы:  
Формирование и развитие у одаренных детей способности к 

самоактуализации,  к эффективной реализации их повышенных возможностей в 

будущем, в зрелой профессиональной деятельности.  

Задачи программы:  
• способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности 

через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального 

образования; 

• внедрить в образовательное пространство школы  инновационные 

педагогические технологии обучения детей с высоким уровнем одаренности; 



 

221 

 

 

• совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей, 

их специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для 

оказания психологической помощи одарённым детям; 

• создать банк данных одаренных детей школы 

• создать условия для укрепления здоровья одарённых детей;  

• расширить возможности для участия способных и одарённых детей в 

городских, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих 

выставках, различных конкурсах. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
• применение междисциплинарного подхода; 

• углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися;  

• насыщенность учебного материала заданиями открытого типа; 

• поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам 

и содержат новые идеи; 

• поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения 

в жизнь результатов работы; 

• поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с 

другими, признанию своих способностей; оценка результатов работы на основе 

критериев, связанных с конкретной областью интересов. 

Основные направления работы 

– Идентификация одаренных и талантливых детей 
Создание системы учета одаренных детей через: 

• анализ особых успехов и достижений ученика; 

• создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

• диагностику потенциальных возможностей детей с использованием 

ресурсов психологических служб; 

• преемственность между  начальным  и средним  звеном школы 

посредством создания программы взаимодействия. 

– Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых 
детей для проявления творческих и интеллектуальных способностей 

• создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через 

индивидуальное обучение и воспитание, формирование личностных развивающих 

маршрутов одаренных детей; 

• включение в учебный план  школы  факультативных и элективных курсов, 

профильное и углубленное изучение предметов школьной программы; 

• формирование и развитие сети дополнительного образования; 

• организация научно-исследовательской  проектной  деятельности 

• организация и участие в  творческих конкурсах, предметных  олимпиадах, 

научно-практических конференциях;  
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• мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной 

деятельности; 

• организация эффективного взаимодействия педагогов. 

– Педагогическая поддержка одаренных детей 
• создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала 

талантливого ученика; 

• стимулирование педагогической поддержки одаренных детей  

– Работа с родителями одаренных детей 
• Психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного 

ребенка; 

• Поддержка и поощрение родителей одаренных детей. 

 

Основные мероприятия реализации программы 
– разработка и внедрение индивидуальных программ учителей для 

одарённых детей; 

– организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок,  

– приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой 

для творческой, проектной  и исследовательской деятельности одарённых детей; 

– подбор и поддержка руководителей  проектных, исследовательских и 

творческих работ школьников; 

– проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам 

работы с одарёнными детьми. 

 
Формы организации образовательной деятельности с одаренными 

обучащимися 
 

Форма Задачи 

Внеурочная 
деятельность  

� Учет индивидуальных возможностей обучающихся.  

� Повышение степени самостоятельности обучающихся.  

� Расширение познавательных возможностей обучающихся.  

� Формирование навыков исследовательской, творческой и 

проектной деятельности.  

Предметная 
неделя  

� Представление широкого спектра форм внеурочной 

деятельности.  

� Повышение мотивации обучающихся к изучению 

образовательной области.  

� Развитие творческих способностей обучающихся.  

Научно- � Привлечение обучающихся к исследовательской, творческой 
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практическая  

конференция 

и проектной деятельности.  

� Формирование аналитического и критического мышления 

обучающихся в процессе творческого поиска и выполнения 

исследований.  

Кружки,  
студии,  
объединения 

� Развитие творческих способностей обучающихся.  

� Содействие в профессиональной ориентации.  

� Самореализация обучающихся во внеурочной деятельности.  

Работа по 
индивидуаль
ным планам 

� Создание индивидуальной траектории развития личности 

ребенка 

Показатели эффективности реализации программы 
– Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях, к которым у них есть способности.  

– Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями. 

– Создание банка данных одаренных детей школы 

– Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным 

вопросам педагогики одаренности; 

– Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной 

одаренности в социуме как основа развития их задатков, способностей, 

дарования. 

– Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких 

детей. 

2.4.3. Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в 

стране, вызванной целым комплексом исторических, культурных, политических и 

экономических причин  на данном этапе развития общества возрастает 

необходимость в квалифицированной помощи различным слоям населения и 

особенно детям из неблагополучных семей или, иначе, детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Это более трудная в воспитательном отношении 

категория детей, имеющих отклонения в социальном развитии и испытывающих 

затруднения в обучении, в общении с родителями, педагогами, сверстниками, 

склонных к девиациям  по различным причинам, отстающих в темпах 

физического и психического  развития. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее 

актуальной. К этой категории относятся дети из семей, бюджет которых не 

позволяет организовать полноценный отдых и питание, в результате чего они, как 
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правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к росту правонарушений среди 

подростков. 

К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные, 

малообеспеченные, с опекаемыми детьми.  

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, 

что правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе 

условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют 

безопасное пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. Чтобы воспитать человека 

целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, 

необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное время. 

  Данная программа совместно с воспитательной службой школы 

ориентирована на организацию содержательного досуга детей, на воспитание 

физически здорового человека, профилактику правонарушений и преступлений. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся 

в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить одинаковые 

возможности вовлечения всех учащихся в учебно-воспитательный процесс. 

 
Цель программы:  
– создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и 

утверждение среди сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, через вовлечение их во внеурочную деятельность, 

– социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, 

воспитания, образования. 

Задачи программы: 
–  обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для 

реализации прав на получение основного общего образования; 

– организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной 

на вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке и 

утверждение; 

– предупредить случаи  правонарушений среди обучающихся школы ; 

– создать установку на необходимость здорового  образа  жизни; 
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– выявить  интересы  и потребности обучающихся, трудности  и проблемы, 

отклонения  в поведении, уровень  социальной защищенности и 

адаптированности  к социальной среде; 

– быть посредником  между личностью обучающегося и учреждением, 

семьей, средой, специалистами социальных служб, ведомственными и 

административными органами; 

–  координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов 

социальных служб для оказания помощи обучающимся; 

–  содействовать созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности  личности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей 

социальной среде; 

–  координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов 

социальных служб для оказания помощи обучающимся. 

 

Участники программы- обучающиеся МБОУ «СОШ» с. Дутово 

 Основное содержание программы 
 Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России 

характеризуется нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, 

падением их жизненного уровня, криминальной среды, ростом преступлений и 

правонарушений среди подростков и порождает опасные для подрастающего 

поколения и общества в целом процессы. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее 

актуальной, т.к. появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании системы 

профилактики правонарушений учащихся в различных формах деятельности: 

походы, работа детского актива школы (Совет «звездочек», Совет лидеров и 

Совет старшеклассников), организация летнего отдыха (пришкольный лагерь, 

трудовой отряд, спортивный отряд),  походы, привлечение детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации к участию в различных мероприятиях. 

В школе создан Совет профилактики, на заседаниях которого 

рассматриваются вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности. 

Составлен план работы Совета профилактики. Приглашаются обучающиеся и их 

родители, нуждающиеся в педагогической помощи. 

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, отводится социальному педагогу и классному руководителю. 

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной 

работе. Заместитель директора по УВР, классные руководители проводят 
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индивидуальные беседы с детьми и их родителями по результатам учебы и 

поведения. 

 

Основные направления социально-психологической службы школы: 
– Работа с общественностью 

– Работа с родителями 

– Работа с многодетными семьями 

– Работа с семьями опекаемых детей 

– Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних 

– Работа с подростками девиантного поведения 

– Работа с педагогическим коллективом 

– Психологическое просвещение 

– Развивающая работа 
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Направлени
е  

деятельност
и 

Цели  и задачи Формы деятельности Результат деятельности 

Работа с 

общественно

стью 

� Посредничество между 

личностью подростка и 

социальными службами 

� Защита, помощь и поддержка 

социально незащищенных 

обучающихся 

� Координация взаимодействия  

с общественностью 

� Заседания КДН и ПДН 

� «Круглый стол» МО социальных 

педагогов 

� Выезды в неблагополучные 

семьи   

� Индивидуальные консультации 

 

� Постановка на учет в КДН, ПДН, 

ВШУ 

� Предоставление льготного 

питания малообеспеченным 

обучающимся; 

� Повышение педагогической 

грамотности в вопросах 

социальной защиты обучающихся 

Работа с 

родителями 

� Профилактика девиантного 

поведения и правонарушений 

� Содействие в создании  

обстановки  психологического 

комфорта в семье, в школе, в 

окружающей социальной 

среде 

� Оказание реальной помощи 

детям из незащищенных семей 

� Анализ социальной ситуации 

развития в семье и  школе 

� Индивидуальные консультации 

� Беседы 

� Посещение на дому социально 

незащищенных семей (опека, 

многодетные, асоциальные) 

� Родительский лекторий 

� Родительские собрания 

�  

� Составление актов обследования,  

� Повышение педагогической 

грамотности родителей 

� Выработка рекомендаций по 

проблемным вопросам 
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Работа с 

многодетным

и семьями 

� Диагностика социальных 

условий жизни 

� Содействие в организации 

летнего отдыха ,в 

трудоустройстве 

� Контроль за организацией 

питания 

� Анализ социальной ситуации 

развития в семье и  школе 

� Консультации  

� Обследование семей в случае 

необходимости 

� Контроль за организацией 

питания детей 

� Корректировка банка данных 

многодетных семей 

 

� Оказание материальной 

единовременной помощи через 

Центр «Семья» 

Обеспечение завтраками детей в 

течение год 

� Составление банка данных о 

социальном статусе семей 

Работа с 

семьями 

опекаемых 

детей 

� Контроль за воспитанием, 

обучением, материально-

бытовым содержанием 

опекаемых детей, 

сохранностью 

принадлежащего им 

имущества, выполнением 

опекунами своих 

обязанностей 

� Анализ социальной ситуации 

развития ребенка в семье и  

школе 

 

� Составление актов обследования 

семей 

� Осуществление первичного 

обследования условий жизни 

несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения 

родителей 

� Организация летнего отдыха, 

трудоустройство на лето 

�  Оказание помощи в получении 

необходимых документов для 

устройства детей 

� Составление актов материального 

положения семьи 

� Организация  детей в детские  

оздоровительные лагеря 

 

Совет 

профилактик

� Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

� Заседания Совета профилактики 

� Выход в семьи подростков 

� Разработка мероприятий по 

работе с детьми «группы риска» 
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и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних 

несовершеннолетних 

� Выявление и устранение 

причин и условий, 

способствующих 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

� Обеспечение защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

� Социально-педагогическая 

реабилитация подростков, 

находящихся в социально 

опасном положении 

� Индивидуальные беседы 

� Мониторинг развития личности 

подростков 

� Отслеживание количества 

пропуска  занятий 

� Составление соответствующей 

документации 

Ведение журнала пропусков 

уроков. 

� Социализация  школьника, 

формирование у него активной 

жизненной позиции, развитие 

лидерских качеств 

� Организация внеурочной 

деятельности подростков 

Работа с 

подростками 

девиантного 

поведения  

� Формирование у учащихся 

правовой, психологической и 

педагогической грамотности 

� Предупреждение 

возникновения явлений 

дезадаптации, 

правонарушений 

� Выявление и психолого-

педагогическое 

сопровождение детей «группы 

риска» 

� В ходе диагностики контингента 

учащихся в классе выявление 

детей «группы риска» 

� Контроль  за посещением школы 

«трудными» детьми; 

� Беседа с родителями и 

подростком 

� Первичное обследование 

условий жизни 

несовершеннолетних, 

� Вовлечение во внеурочную 

� Социализация  школьника, 

формирование у него активной 

жизненной позиции, развитие 

лидерских качеств 

� Укрепление здоровья как 

физического, так и психического 

� Установление гуманных 

нравственно-здоровых отношений 

в социальной среде 

� Составление карты 

индивидуальной работы с 
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� В ходе диагностики выявление 

индивидуальных 

особенностей детей, 

� Определение причин 

нарушений в обучении, 

развитии и поведении 

� Формирование банка данных  

детей с отклонении в развитии 

и поведении 

� Социальная адаптация 

подростков «группы риска» в 

школьном коллективе 

 

 

деятельность 

� Организация летнего отдыха 

детей «группы риска» 

анкетирование 

� Классные часы 

� Заседания Совета профилактики 

� Профессионально-

ориентационная диагностика 

выпускников 9-х и 11-х классов 

� Мониторинг социально-

психологического состояния 

коллективов учащихся 

трудным подростком психологом, 

классным руководителем 

Работа с 

педагогами 

школы 

� Содействие педагогическому 

коллективу в гармонизации 

социально-психологического 

климата в школе 

� Информирование по вопросам 

социальной защиты прав 

ребенка 

� Педагогический консилиум 

� Консультации 

� Выступление на педсовете, 

� Оформление социального 

паспорта класса 

� Составление карты 

индивидуальной работы с 

трудным подростком психологом, 

классным руководителем, 

социальным педагогом 

� Составление характеристики на 

обучающегося 

Психопрофи

лактика 

� Предупреждение возможных  

негативных отклонений  в 

� Адаптационные  занятия 

� Классные  часы  

� Развитие  социальной  адаптации 

обучающихся 
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психологическом  и 

личностном  развитии  

обучающихся 

� Улучшение психологического  

микроклимата  в ученических  

коллективах 

� Создание  условий  для  

формирования   и развития  

психологической  культуры 

обучающихся и педагогов 

� Профилактика  физических , 

интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок  и 

срывов  обучающихся 

� Проработка потенциально  

проблемных зон  в  различных  

сферах  школьной  жизни 

 

� Беседы 

� Педсоветы 

� Родительские  собрания  

� Повышение психологической  

компетентности  всех  участников  

образовательного  процесса 

� Формирование  навыков  

здорового  образа  жизни, 

навыков саморегуляции  у 

школьников. 

� Формирование  позитивной  «я-

концепции» у обучающихся, 

устойчивой  самооценки, низкого 

уровня  школьной  тревожности 

� Сплочение  классного  коллектива 

Психодиагно

стика 

 

� Изучение   уровня   

психического  развития, 

уровня  адаптации   

обучающихся  на этапе  

перехода  в  среднее  и 

старшее звено школы (5, 10 

� Анкетирование 

� Тестирование 

� Наблюдение 

� Подготовка  заключения  о  

развитии   и проблемах 

обучающихся 

� Составление  рекомендаций  по  

созданию  оптимальных  условий  

для  развития  каждого  
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класс) 

� Оценка  способностей, 

интересов  и  склонностей  

обучающихся  в  рамках  

предпрофильной  работы и 

профессионального  

самоопределения (8-9 класс, 

10-11 классы) 

� Выявление  индивидуально- 

психологических 

особенностей обучающихся- 

подростков  для 

предупреждения 

подростковых проблем (6-7 

класс) 

� Отслеживание  динамики  

развития  классных  

коллективов    

обучающегося 

� Разработка  программ 

индивидуальной  коррекционной  

работы  с  обучающимися 

«группы  риска»   

Психологиче

ское 

просвещение 

� Повышение  психологической  

грамотности  участников  

образовательного процесса ( 

родителей, педагогов, 

обучающихся) 

� Разъяснение  результатов  

� Лектории 

� Беседы 

� Лекции 

� Семинары 

� Подборка литературы 

� Совершенствование  

педагогических  и  социальных  

методов, позволяющих  повысить  

эффективность   работы  с  

подростками 

� Создание  системы психолого- 
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психологических  

исследований  

� Формирование  устойчивой 

потребности  в 

психологических  знаниях для  

разрешения проблемных 

вопросов  взаимодействия  в 

коллективе      и   вопросов  

собственного развития.   

педагогической  поддержки  

обучающихся  в  период  

адаптации  

� Разрешение  различных 

психолого- педагогических  

проблем в сфере  общения  и 

деятельности 

Психологичес
кое 
консультиро
вание 

 

� Организационно- 

консультативная   работа со  

школьной администрацией , 

направленная  на 

совершенствование  процесса  

управления учебно- 

воспитательным процессом 

� Оказание  психологической  

помощи обучающимся, 

родителям , педагогам  в  

решении  возникающих  

проблем 

� Консультативная  работа  с  

участниками  

образовательного  процесса 

� Индивидуальное  

консультирование 

� Групповое консультирование 

� Профконсультации 

� Создание  социальных  и 

педагогических условий, 

способствующих успешной 

адаптации к среднему и старшему  

звену  школы 

� Установление  истинных  причин 

и помощь в  разрешении    

проблем обучения, общения, 

психического  самочувствия 

обучающихся 

� Обсуждение  результатов  

проведенной  диагностики и   

подготовка  конкретных  

рекомендации  по  выявленным  

проблемам 
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� Оказание  подросткам  и их  

родителям  помощи  в  выборе  

профессии  

Развивающая 

работа 

� Обеспечение   обучающихся  

средствами  самопознания, 

развитие  внутренней  

активности  

� Развитие  и становление  

индивидуальности каждого  

подростка , формирование  его  

психологической  готовности  

к  профессиональному и  

жизненному  

самоопределению 

� Развитие  у обучающихся  

социальных  и 

коммуникативных  умений, 

необходимых для  

установления  межличностных  

отношений со  сверстниками  

и  соответствующих  ролевых  

отношений  с  педагогами 

� Создание  условий  для  

развития  у обучающихся 

� Тренинги 

� Ролевые  игры 

� Дискуссии 

� Профориентационные  занятия 

� Лекции 

� Изменение  показателей  

психического  благополучия  

(повышение  самооценки, 

уверенности  в  себе) 

� Развитие  умений владение  

своими эмоциями, умений   

общаться, устанавливать  

межличностные отношения 

� Осознание  своих  личностных  

особенностей, интересов, 

склонностей 

� Определенность  в  выборе  

будущей профессиональной  

деятельности 
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прикладных  умений 

(способности действовать  в  

ситуации  выбора, решать  

практические  проблемы, 

составлять  алгоритм  

достижении  цели) 
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Определяющее значение для организации продуктивной работы  с 

обучающимися и для социально-психологической адаптации детей «группы 

риска» приобретает взаимодействие всех участников этой работы (социального 

педагога, психолога, классного руководителя). 

Особое внимание  классный руководитель, социальный педагог и педагог – 

психолог уделяют диагностированию детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя 

беседы, консультации родителей и педагогов, посещение семей. 

Изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

Устранение причин отклонений в поведении ребенка  необходимо 
осуществлять через: 

– планирование работы, 

– составление и выполнение координационного плана работы с детьми 

«группы риска» (классный руководитель, социальный педагог, зам. директора по 

УВР, педагог - организатор, Совет профилактики, родительский комитет), 

– изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

– изменение условий семейного воспитания, 

– вовлечение обучающихся в различные виды внеурочной деятельности. 

 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе 

условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют 

безопасное пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. Чем больше ребенок будет задействован 

во внеурочной деятельности, тем меньше у него останется времени на 

совершение правонарушений. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе 

рассматриваются как важнейшие составляющие образовательного процесса, 

обеспечивающего развитие успешной личности. Это база для формирования 

досуговых предпочтений – хобби, что является расширением пространства 

самореализации личности и способом самовыражения. 

Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих 

учащихся и включение всех учащихся во внеурочную деятельность.  

Многие ребята отдают предпочтение  нескольким направлениям  

деятельности. 

Исходя из возможностей школы и желания родителей и обучающихся, были 

определены направления внеурочной деятельности:  
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художественно-эстетическое (кружки: танцевальный, вокальный, 

театральный) ,  

спортивно-оздоровительное (секции : волейбольная, баскетбольная, 

пионербол, шашки, тренажерный зал, гимнастика), 

социально-педагогическое  

При этом важно, чтобы было обеспечено необходимое разнообразие 

программ, соответствующих индивидуальным запросам учащихся, их 

половозрастным особенностям. 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от 

организации дополнительного образования в школе и досуга учащихся. Этот 

процесс своей целью ставит научить детей общаться, понимать друг друга, мир и 

жизнь, принимать и исповедовать золотые правила нравственности. 

Внеурочная  деятельность учащихся должна быть наполнена содержанием, 

интересным и увлекательным. 

Наш ученик – это не только школьник, но и, прежде всего, человек с 

многогранными интересами, запросами, стремлениями. Кто он будет, когда 

вырастет? Каким он будет? Это не праздные вопросы – это вопросы жизни. Чтобы 

воспитать человека целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, 

доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во 

внеурочное время, 

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и 

совершенствование личностных качеств личности. Сейчас в большей степени от 

школы зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – добрым или злым, 

высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. С этой 

целью школа, уже не первый год, изучает уровень воспитанности каждого 

школьника. Результаты данной работы зависит не только от объективных 

факторов, но и от профессионализма учителя, его отношения к детям, желания  

изменить ситуацию к лучшему. 

 

Содержание работы на этапах программы 

I этап. Подготовительный 

 2014- 2015 учебный год: 

– совершенствование нормативно – правовой базы; 

– укрепление межведомственного сотрудничества; 

– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на профилактику 

правонарушений; 

– разработки методик и проведение в школе социологического исследования 

детей, учителей, родителей, направленной на профилактику правонарушений; 

– поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность; 
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– создание системы внеурочной деятельности. 

II этап. Реализация 

2015-2016 учебный год:      

– оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

– использование в учебно-воспитательном процессе школы личностно-

ориентированных приемов и методов для формирования личностных ресурсов, 

обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного стиля поведения; 

– вовлечение группы учащихся во внеурочную деятельность. 

III этап. Отслеживание и анализ результатов 

2016-2017 учебный год:      

– обработка и интерпретация полученной в ходе реализации программы 

информации; 

– соотношение результатов реализации программы с поставленными целями 

и задачами 

– определение перспектив развития школы в этом направлении. 

Номенклатура дел по воспитательно-профилактической работе: 
– Банк данных детей «группы риска» 

– Карточка учета обучающихся, состоящих на учете в ПДН, ИДН и ОУ 

– Списки опекаемых обучающихся и акты обследования их жилищных 

условий 

– План работы Совета по профилактике правонарушений на год 

– Планы классных руководителей по работе с обучающимися, состоящими 

на учете 

– Журнал учета пропусков занятий обучающимися  состоящими на учете 

– Протоколы заседаний Совета по профилактике 

– Материалы рейдов и посещения неблагополучных семей и семей 

подростков, состоящих на учете 

 

Предполагаемый результат 

 В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и 

дальнейшее развитие систем по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, планируется достижение следующих результатов: 

– улучшить положение обучающихся школы, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

– совершенствовать систему выявления и поддержки детей «группы риска»; 

– увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг детям, в том 

числе детям  «группы риска»; 
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–  создать эффективную систему профилактики правонарушений среди 

обучающихся; 

– повысить роль дополнительного образования в работе с детьми «группы 

риска»; 

–  создать условия для активизации детских объединений в школе. 

Выполнение программы будет способствовать сокращению числа 

правонарушений несовершеннолетних, привлечению большего количества детей  

и подростков к участию в общественной, культурной и спортивной жизни, 

отвлечению от вредных привычек, улицы, приобщению их к здоровому образу 

жизни.  

 
 

3.1.Учебный план основного общего образования. 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово, реализующего образовательную  
программу основного общего образования  в 5 классе в соответствии с ФГОС ООО (далее 
- школа) составлен на основе: 

- сетки часов учебного плана основного общего образования (5 класс) основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

Нормативная база реализации учебного плана основного общего образования 
обеспечивается следующими документами:  

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена 

Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года Пр-271. 

 3) План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы, 

утвержденный  распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 года N 1507-р. 

4) Концепция Федеральной целевой  программы  развития образования на 2011–2015 

годы, утвержденная  распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р. 

5) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17  декабря  2010 г. № 1897. 

6) Приказ № 613 от 06.05.2011 г. «Об обеспечении изучения коми языка». 

7) Инструктивное письмо Министерства образования РК № 02-02/96 от 19.05.2011 г. «об 

изучении коми языка  в образовательных учреждениях Республики Коми». 

8) Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований  к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

9) Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  

10) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

11) Примерные программы по учебным предметам. - М.: «Просвещение», 2010. 

Инструктивно-методические письма Минобрнауки России: 



 

240 

 

 

1) Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 года № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

2) Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

4) Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 года № МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" 

 

Учебный план 5 – го класса  в полном объеме соответствует требованиям ФГОС ООО, 

утвержденных приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря  2010 г. № 1897. Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, распределяет время, отводимое  на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Продолжительность учебного года в 5 – ом классе  - 35 учебных недель (шестидневная 

учебная неделя). Продолжительность урока в 5 – ом классе – 45 минут. 

Учебный план для основного общего образования ориентирован на пятилетний срок 

освоения учебных программ основного общего образования. 

Все предметы учебного плана в полном объеме  соответствуют требованиям базисных 

учебных планов, что обеспечивает обучающимся  равноправные условия при обучении на 

территории Российской Федерации. 

Учебный план включает в себя две части: обязательную и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса.  

В обязательной части учебного плана в  предметной области «Филология» произведено 

распределение учебных часов: 

1. На изучение учебного предмета «Коми язык»  в 5 классе отводится 2 часа,   

введенного на основании приказа Министерства образования Республики Коми от 06.05.2011 г. 

«Об обеспечении изучения коми языка» и инструктивно-методического письма Министерства 

образования Республики Коми от 19.05.20111 г. № 02-02/196 «Об изучении коми языка в 

образовательных учреждениях Республики Коми». 

2. Добавлен 1 час для изучения учебного предмета «Литература» в предметной 

области «Филология». 

Предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

В соответствии с мониторингом выбора обучающихся и их родителей (законных 

представителей), заинтересованности изучением предмета. В 5 классе 1 час в неделю выделен 

на предмет «Информатика» (35 часов) с целью формирования у обучающихся представлений об 

информационной деятельности человека и информационной этике как основах современного 

информационного общества. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся используются на реализацию 

дополнительных образовательных программ, программ социализации обучающихся, 

воспитательные программы. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное). 
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Учебный план ориентирован на твёрдое усвоение образовательных 

стандартов РФ, коррекцию и развитие личности каждого обучающегося, на 

организацию проектной, исследовательской деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, имеет предпрофильную направленность. 

      Учебный план для обучающихся 5-9 классов определяет максимальный 

объем нагрузки обучающихся, распределяет учебное время. Продолжительность 

учебного года в 5-9 классах – 35 учебных недель. В целях оптимизации учебной 

нагрузки устанавливается шестидневная учебная неделя. При этом предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать определённую 

учебным планом максимальную учебную нагрузку. Продолжительность урока  – 

45 минут. Занятия в 1 смену. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

      Базовый компонент учебного плана представлен образовательными 

программами, направленными на формирование прочных, глубоких знаний основ 

наук, ключевых культурно-образовательных компетенций. 

Учебный план: 

– фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

– определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

–  распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

 

Учебный план основного общего образования 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 
часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Коми язык 2      

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1  1 1 1 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России       

Естественно- Физика   2 2 2 6 
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научные 

предметы 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

 

Продолжение 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 32 29 31 31 31 150,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.) * 5      

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации  

ООП ООО является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 



 

244 

 

 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

В МБОУ «СОШ» с. Дутово для  реализации ООП ООО созданы условия : 

• соответствующие требованиям ФГОС; 

• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывающие особенности МБОУ «СОШ» с. Дутово, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МБОУ «СОШ» с. Дутово условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования включает: 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых ООП ООО, способными к инновационной профессиональной деятельности, 

медицинским работником,  вспомогательным персоналом. Организация питания осуществляется в специально 

отведенном помещении совместно с предприятием общественного питания на договорной основе. Столовая полностью 

укомплектована кадрами. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

 

Должность Должностные обязанности 

Количество 
работников в 

ОУ 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 

обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1/1 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

1 
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образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

заместитель 
руководителя 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса 1/1 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

1 

учитель 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ 

16/16 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

16 
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педагог-
организатор 

содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых 

1/1 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы 

1 

социальный 
педагог 

осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся 

1/1 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

1 

педагог-психолог 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся 

1/0 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

0 

учитель-логопед 

осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся. 

 

1/0 

высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 
0 
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преподаватель-
организатор 

основ 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует и проводит 

учебные, в том числе факультативные и 

внеурочные занятия, используя 

разнообразные формы, приёмы, методы и 

средства обучения 
1/1 

высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет 

1 

педагог 
дополнительного 

образования 

осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность 

1/1 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы 

1 

библиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

0,5/0,5 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

0,5 
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информационной компетентности 

обучающихся 

лаборант 

следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает оборудование 

к проведению экспериментов 
1/1 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по специальности 

не менее 2 лет 

1 
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               Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

   Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом.  

 

График повышения квалификации педагогов в условиях введения ФГОС  нового поколения 

Должность ФИО Дата, место прохождения и название курсов 

2013 2014 2015 

Руководитель,  Мелёхин Сергей 

Алексеевич 

   

Заместитель 

руководителя по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

Алёшечкина 

Галина Ивановна 

 «Особенности реализации ФГОС  

общего образования» КРИРо и ПК 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Негря Ольга 

Васильевна 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности» 

предметной 

области «Филология» 

(Русский  язык. 

Литература)в 
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условиях реализации 

ФГОС 

Игнатова Анна 

Николаевна 

  Особенности 

реализации ФГОС 

общего образования 

КРИРо и ПК 

Учитель истории Мелёхина 

Наталья 

Николаевна 

 «Особенности реализации ФГОС  

общего образования» КРИРо и ПК 

 

Учитель географии Уляшова Ирина 

Ивановна 

  Особенности 

реализации ФГОС 

общего образования 

Учитель математики Ковтун Таисия 

Николаевна 

«Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в сфере 

общего образования» 

«Создание 

интерактивных 

ресурсов» 

  

Мерзлякова 

Мария 

Михайловна 

 «Особенности реализации ФГОС  

общего образования» КРИРо и ПК 

 

Учитель физики и 

информатики 

Гаврилова Лариса 

Дмитриевна 

Региональные 

факторы и ресурсы 

реализации НОИ 

«Наша новая школа» 

(Ленинградский 

областной институт 

развития образования 

 Педагогическое 

образование: учитель 

информатики 
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стажировочной 

площадке) 

Учитель английского 

языка 

Неклюдова Анна 

Павловна 

 «Особенности реализации ФГОС  

общего образования» КРИРо и ПК 

 

Учитель коми языка и 

технологии 

Капитонова 

Нелли Георгиевна 

Особенности 

преподавания 

предметной области 

«Филология» (Коми 

язык. Литература) в 

условиях реализации 

ФГОС (2012 г.) 

  

Учитель биологии Шинкарук Галина 

Николаевна 

Формирование 

учебной деятельности 

школьников: теория и 

практика 

  

Учитель физической 

культуры 

Капитонов 

Владимир 

Николаевич 

  Особенности 

преподавания 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС ООО 
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    Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы  
 Цель:  Обеспечить профессиональную готовность педагогов к реализации 

ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития. 

 Задачи: 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования. 

2. Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС. 

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-

творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 

4. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой системы 

требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1. Формирование банка нормативно-правовых документов. Февраль  

август 2014 г. 

Руководство 

школы 

2. Подготовка приказов:  

«О введении ФГОС ООО», 

Февраль-август 

2015 г. 

Руководство 

школы 
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 «Об утверждении внутришкольного контроля по 

реализации основной образовательной программы  общего 

образования»,  

«Об утверждении формы договора о предоставлении 

общего образования муниципальным общеобразовательным 

учреждением», 

 «Об утверждении основной образовательной программы 

общего образования»,  

«О введении положений»,  

«Об утверждении УМК в рамках введения ФГОС на 2015-16 

уч. г.» 

3. Анализ и экспертиза УМК  в условиях введения ФГОС на 

второй ступени обучения 

Март 2015 г. Руководители 

методических 

объединений 

4. Разработка ООП ООО До  

31. 05.2015 г. 

Руководство 

школы, 

рабочая группа 

5. Организация повышения квалификации педагогов, 

реализующих ФГОС в 2015-2016уч.г. 

Март-август  

2015 г. 

Зам. директора 

по учебно-

воспитательно

й работе 

6. Консультации по составлению рабочих программ по 

учебным предметам и курсам 

Март-июнь  

2015 г. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

7. Педагогические советы: 

1.«Особенности ФГОС нового поколения. Формирование 

универсальных учебных действий». 

2.«Создание положительной мотивации как средства 

повышения качества образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС» 

3.  «Создание здоровьесберегающей среды  как условие 

успешной реализации задач ФГОС». 

4.  «Анализ результатов работы школы по реализации 

приоритетных направлений за 2014-15 уч. год». 

5.  «Духовно-нравственное воспитание детей на основе 

развития культуры взаимодействия в системе «педагог – 

 

Февраль 2015 г. 

 

Декабрь  

2014 г. 

 

Февраль  

2015 г. 

Август  

Директор 

школы  

 заместители 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 
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ребенок – родитель». 

 

2015 г. 

Ноябрь 2015 г. 

8. Семинары, совещания: 

1.«Организация проектной деятельности с обучающимися. 

Требования к составлению презентации» 

2.«Аспекты компетентностно-ориентированного урока в 

условиях введения ФГОС на второй ступени обучения» 

3. « ФГОС. Изменения в деятельности участников 

образовательного процесса» 

4. «Системно-деятельностный подход как механизм 

реализации ФГОС нового поколения». 

5. «Универсальные профессиональные компетенции 

педагога» 

6. Место и роль итоговой комплексной работы в системе 

оценочной деятельности учителя  

7. «Система оценивания планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

2015 - 2016 уч. 

г. 

 

2015 - 2016 г. 

2016 г. 

 

2015-16 уч. г. 

 

 

Зам. директора 

по учебно-

воспитательно

й работе, 

руководители 

методических 

объединений и 

творческих 

групп 

9. Семинары-практикумы: 

 Требования к составлению рабочей программы по 

предмету, курсу. 

 

Апрель – май  

2015 г. 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

10. Учеба руководителей ШМО по составлению планирования 

работы в соответствии с требованиями  ФГОС. 

Работа в соответствии с планами ШМО: (семинары, 

«круглые столы, открытые уроки, методические 

конференции и т.д.) 

Май  2014 г. 

 

В течение  

2014-15 уч. 

года 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

11. Мастер-классы и открытые уроки по организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС  

В соответствии 

с планами 

работы ШМО в 

течение года 

Руководители 

методических 

объединений 

12. Методическая помощь педагогам  в составлении программ 

по самообразованию 

Май  2014 г. Заместитель 

директора по 
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учебно-

воспитательно

й работе 

13. Информирование педагогического коллектива  об 

инновационных процессах в образовании  

Ежемесячно Руководство 

школы, 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 
ООО: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Концепция  психологического  сопровождения 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психического развития в процессе школьного обучения. 
С первых минут нахождения ребенка в школе начинает бережно и 

конфиденциально собираться и накапливаться информация о различных сторонах 

его психической жизни и динамике развития, что необходимо для создания 

условий успешного обучения и личностного роста каждого школьника. Для 

получения и анализа информации такого рода используются методы 

педагогической и психологической диагностики. При этом психолог имеет четкие 

представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах 

обучения диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими 

минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, 

что в процессе сбора и использования такой психолого-педагогической 

информации возникает множество серьезных этических и даже правовых 

вопросов. 
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2. Создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения. На основе данных психодиагностики 

разрабатываются индивидуальные и групповые программы психологического 

развития ребенка, определяются условия его успешного обучения. Реализация 

данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный процесс в учебном 

заведении, построенный по гибким схемам, может изменяться и 

трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех детей, 

которые пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость 

требуется от каждого педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не 

должны быть застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного 

представления об идеале, а ориентироваться на конкретных детей, с их реальными 

возможностями и потребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Данное направление деятельности ориентировано на тех школьников, у которых 

выявлены определенные проблемы с усвоением учебного материала, социально 

принятых форм поведения, в общении со взрослыми и сверстниками, 

психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-педагогической 

помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных 

мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие 

проблемы. 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

• динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения 

(мониторинг психологического статуса ученика); 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов; 

• психологическая поддержка педагогов. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
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• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями 

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

• Развитие психологической  культуры 

• Выявление и поддержка одарённых детей 

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

• Дифференциация и индивидуализация обучения 

• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном 
и социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те 

личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике 

его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение 

очень важно при определении содержания работы школьного психолога. Он 

занимается тем, что нужно конкретному ребенку или группе. Таким образом, в 

качестве важнейшего аксиологического принципа в предлагаемой модели 

школьной психологической практики заложена безусловная ценность 

внутреннего мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и 

ценностей его развития. 

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми 
системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения 
каждым ребенком личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир 

ребенка автономен и независим. Взрослый может сыграть важную роль в 

становлении и развитии этого уникального мира. Однако взрослый (в данном 

случае - психолог) не должен превращаться во внешний психологический 

«костыль» своего воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в 

ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое решение. В 

процессе сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов 

(интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка к нахождению 

самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за 

собственную жизнь. 

3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно 
данной ребенку социально-педагогической среды условия для его 
максимального личностного развития и обучения. В процессе решения 

школьником этих трех задач - образования, социализации и психологического 

развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и 
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конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в 

противоречие с возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к 

кому приспосабливать? «Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные 

требования или изменять что-то в условиях обучения? Однозначно, приоритет 

должен быть отдан ребенку, его актуальным и потенциальным возможностям. И 

задачей психолого-педагогического сопровождения будет создание условий для 

максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического  

сопровождения образовательного процесса 

• Адаптация учащихся   5 классов. 

• Переход в основную школу. 

• Подростковый кризис.  

• .Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

• Подготовка и сдача  ГИА. 

• Одаренные обучающиеся 5-9 классов. 

• Дети «группы риска», и  обучающиеся, находящиеся под опекой. 

• Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

• Психолого-педагогическое сопровождение программы «Здоровье». 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

-  Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играет  

учитель  совместно с  педагогом- психологом, которые   создают  условия для 

развития ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей и опираясь на 

сильные стороны личности ; обеспечивают процесс самопознания, 

самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимой 

индивидуальности. 

 -Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя 

и классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую 

поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная 

цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 

проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно 

с  психологом разрабатывает план развития класса . Корректируется план 

воспитательной работы в классе на основе психологических характеристик класса 

и учащихся. 
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  - Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, 

учителями-предметниками, классными руководителями, социальными 

педагогами, выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими 

первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуется 

профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, 

осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическомусопровождению 

– Профилактика 
– Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 

– Консультирование (индивидуальное и групповое). 

– Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

– Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей. 

– Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений 

Ожидаемые результаты   

внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения: 

- успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный  процесс; 

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

- создание мониторинга психологического статуса школьников. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1 

№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 
педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в его 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

                                                           
1
 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, 

отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную образовательную 

программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 
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гизированное 

мышление педагога) 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 
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деятельность. 

Уверенность в себе 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 
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утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— постановка учебных задач в соответствии 

с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 
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знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости 

учения 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в Позволяет осуществить индивидуальный — Знание теоретического материала по 
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субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, 

со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов 

в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 
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непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести самостоятельный 

поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 
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обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в Лицее, 

рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 
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деятельности. 

При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять интересы 

и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 
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применения изучаемого материала обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 
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необходимой для ученика информации информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 
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6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне МБОУ «СОШ» с. Дутово заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в ОУ в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования МБОУ «СОШ» с. Дутово за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 
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Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников МБОУ «СОШ» с.  Дутово с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и 

предметов для хозяйственных целей, непосредственно связанных с 

образовательным процессом; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных 

принадлежностей, материалов для учебных и лабораторных занятий; 

-  по оплате услуг связи; 

-  на учебные экскурсии и обеспечение доставки на военные сборы; 

-  на организацию производственной практики; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области 

информационных технологий, включая приобретение и обновление 

справочно-информационных баз данных), бланков учебной документации; 

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной 

официальной литературы для школьных библиотек, включая доставку; 

- на подключение и использование информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и 

инвентаря; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель 

для учебных классов, и предметов длительного пользования для 

общеобразовательных учреждений, связанных с образовательным процессом; 

- на оплату участия обучающихся в олимпиадах, дистанционных 

олимпиадах, смотрах и конкурсах в соответствии с образовательной 

программой общеобразовательного учреждения; 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала МОУ СОШ №4, командировочные расходы и др.), за исключением 
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расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов; 

• в соответствии с расходными обязательствами органов регионального 

местного самоуправления по организации предоставления общего 

образования в расходы региональных местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 
осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет муниципального района «Вуктыл» 

муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ 

«СОШ» с. Дутово 

• МБОУ «СОШ» с. Дутово 

Порядок определения и доведения до МБОУ «СОШ» с. Дутово 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

МБОУ «СОШ» с. Дутово); 

— возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджет района), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ 

«СОШ» с. Дутово) и МБОУ «СОШ» с. Дутово. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников МБОУ «СОШ» с. Дутово на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 
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Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ» с. Дутово в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности МБОУ «СОШ» с. Дутово. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников МБОУ «СОШ» с. Дутово: 

• фонд оплаты труда МБОУ «СОШ» с. Дутово состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда 

оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется 

МБОУ «СОШ» с. Дутово самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МБОУ «СОШ» с. 

Дутово; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно МБОУ «СОШ» с. Дутово; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из части должностного оклада и 

компенсационной части.; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых 

им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах МБОУ «СОШ» с. Дутово и в 

коллективном договоре.  

МБОУ «СОШ» с. Дутово самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри 

базовой части фонда оплаты труда; 
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• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными, муниципальными и нормативными актами 

учреждения. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
осуществляется с участием  Совета ОУ. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ» с. Дутово: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 
расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.),  Постановление 

Правительства Тверской области  от 11 мая 2012 г. N 231-пп"О субвенциях 

местным бюджетам на обеспечение  государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального 

общего,  основного общего, среднего (полного) общего образования,  а также 

дополнительного образования в муниципальных  общеобразовательных 

учреждениях Тверской области", а также в письме Департамента общего 

образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы»
,
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которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ 

«СОШ» с. Дутово  и учреждениями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

МБОУ «СОШ» с. Дутово (учреждения дополнительного образования, клуба, 

центра внешкольной работы  и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в МБОУ «СОШ» с. 

Дутово широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП 

ООО, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 
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— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами, разработанными с учётом особенностей 

реализации ООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем ООП ООО, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории  

• помещения (актовый зал) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, стадион; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём.  

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории необходииы 
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3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 
имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

имеются в наличии 

6 Лингафонный кабинеты необходимы 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

имеется в наличии 

(библиотека) 

8 Актовый зал имеется в наличии 

9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

имеются в наличии 

(спортивный зал, 

стадион) 

10 Автогородок необходим 

11 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала необходим 

13 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

(для детей с ОВЗ – 

необходимы) 

14 Гардеробы, санузлы имеются в наличии 

15 Места личной гигиены необходимы 

16 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 

необходимы 

 

 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

ступени основной 

общего образования 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету   

• русский язык и литература; имеется в наличии 
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• английский язык; имеется в наличии 

• математика; имеется в наличии 

• информатика; имеется в наличии 

• история и обществознание; имеется в наличии 

• география; имеется в наличии 

• биология; имеется в наличии 

• физика; имеется в наличии 

• химия; имеется в наличии 

• технология; имеется в наличии 

• физическая культура; имеется в наличии 

• изобразительное искусство; имеется в наличии 

• музыка; имеется в наличии 

• ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету:  

 

• русский язык и литература; имеется в наличии 

• английский язык; имеется в наличии 

• математика; имеется в наличии 

• информатика; имеется в наличии 

• история и обществознание; имеется в наличии 

• география; имеется в наличии 

• биология; имеется в наличии 

• физика; имеется в наличии 

• химия; имеется в наличии 

• технология; имеется в наличии 

• физическая культура; имеется в наличии 

• изобразительное искусство; имеется в наличии 

• музыка; имеется в наличии 

• ОБЖ. имеется в наличии 
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1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

 

• русский язык и литература; необходимы 

• английский язык, немецкий язык необходимы 

• музыка; необходимы 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства по учебному 

предмету 

 

• русский язык и литература; имеется в наличии 

• английский язык; имеется в наличии 

• математика; имеется в наличии 

• информатика; имеется в наличии 

• история и обществознание; имеется в наличии 

• география; имеется в наличии 

• биология; имеется в наличии 

• физика; имеется в наличии 

• химия; имеется в наличии 

• технология; имеется в наличии 

• физическая культура; имеется в наличии 

• изобразительное искусство; имеется в наличии 

• музыка; имеется в наличии 

• ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по 

предметам: 

 

• русский язык и литература; необходимы 

• английский язык; необходимы 

• математика; имеется в наличии 

• информатика; имеется в наличии 

• история и обществознание; имеется в наличии 

• география; имеется в наличии 
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• биология; имеется в наличии 

• физика; имеется в наличии 

• химия; имеется в наличии 

• технология; необходимо 

• физическая культура; имеется в наличии 

• изобразительное искусство; необходимы 

• музыка; необходимы 

• ОБЖ. необходимы 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

• русский язык и литература; имеется в наличии 

• английский язык; имеется в наличии 

• математика; имеется в наличии 

• информатика; имеется в наличии 

• история и обществознание; имеется в наличии 

• география; имеется в наличии 

• биология; имеется в наличии 

• физика; имеется в наличии 

• химия; имеется в наличии 

• технология; имеется в наличии 

• физическая культура; имеется в наличии 

• изобразительное искусство; имеется в наличии 

• музыка; имеется в наличии 

• ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

ступени основного 

общего образования 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов необходимы 

2.4. Базы данных имеются в наличии 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
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— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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— создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 
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— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в библиотеке образовательного учреждения к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 
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— выпуска печатных изданий, работы телевидения образовательного 

учреждения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

Создание в МБОУ «СОШ» с. Дутово   информационно-
образовательной среды,  

соответствующей требованиям ФГОС ООО 

 

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое 
количество 

средств/ 
имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС 

I Технические средства   

 • компьютеры 27/27 
 

 • мультимедийный проектор 14/14 
 

 • экран 14/14 
 

 • принтер монохромный 5/3 2015-2017 

 • принтер цветной 1/1  

 • цифровой фотоаппарат 1/1  

 • цифровая видеокамера 0 2015-2017 

 • графический планшет 0 2015-2017 

 • сканер 2  

 • микрофон 5  

 • музыкальная клавиатура 0  

 • МФУ 1 
 

 • комплекты цифровых датчиков  0 2016 

 • устройство глобального позиционирования 0 2016 

 • цифровой микроскоп 2 
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 • доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

1 
 

 •  
  

II Программные инструменты   

 • орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 

1/1 
 

 • клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 

отсутствует 2015-2017 

 • текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами 

имеется  

 • инструмент планирования деятельности отсутствует 2016 

 • графический редактор для обработки 

растровых изображений 

имеется  

 • графический редактор для обработки 

векторных изображений 

имеется  

 • музыкальный редактор  отсутствует 
 

 • редактор подготовки презентаций имеется  

 • редактор видео имеется  

 • редактор генеалогических деревьев отсутствует  

 • цифровой биологический определитель отсутствует 2016 

 • виртуальные лаборатории по учебным 

предметам  
 

 

 � русский язык и литература; 0 
 

 � английский язык; 0  

 � математика; 0  

 � информатика; 0  

 � история и обществознание; 0  

 � география; 0  

 � биология; 0  

 � физика; 0  

 � химия; 2  

 � технология; 0  

 � физическая культура; 0  

 � изобразительное искусство; 0  
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 � музыка; 0  

 � ОБЖ. 1  

 • среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия 

имеется  

 • среда для интернет-публикаций имеется  

 • редактор интернет-сайтов отсутствует  

 • редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений  
 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
  

 • разработка планов, дорожных карт +  

 • заключение договоров +  

 • подготовка локальных актов +  

 • подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников 

(индивидуальных программ для каждого 

работника) 

+  

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 
  

 • ведение электронных журналов отсутствует 2015 

 • размещение домашних заданий (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  

географическая карта) 
 

2016 

 • размещение результатов выполнения 

аттестационных работ обучающихся  
2015 

 • размещение творческих работ учителей и 

обучающихся 

частично 
 

 • осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, Учредителя 

частично 2015 

 • осуществление методической поддержки 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

частично 2015 

V Компоненты на бумажных носителях: Кол-

во 
2012 2013 2014 2015 2016 

 • учебники для 5 класса       

 � русский язык; 13   13   

 � литература; 14   14   

 � английский язык; 13   13   

 � немецкий язык; 0   0   
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 � математика; 13   13   

 � история;  13   13   

 � обществознание; 13    13  

 � основы религиозных культур и светской 

этики 

10+7   17   

 � география; 13   13   

 � биология; 13   13   

 � технология; 15   13   

 � физическая культура; 13   13   

 � изобразительное искусство; 13   13   

 � музыка; 13   13   

VI Компоненты на CD и DVD:   

 электронные приложения к учебникам, 

электронные наглядные пособия, электронные 

тренажёры, электронные практикумы 

части

чно 
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3.2.6. Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации ООП 
ООО образовательного учреждения 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

  

1. Наличие решения Совета образовательного 

учреждения о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО 

февраль 2014 г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего образования 

март-апрель 

2014 г. 

3. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 
2014 г. 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы ООО образовательного учреждения 

март-апрель 

2015 г. 

5. Утверждение основной образовательной 

программы   
август 2015 г. 

6. Обеспечение соответствия нормативной базы 

требованиям ФГОС 
2014-2015 г. 

7. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

май-июнь  

2014 г. 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

март-апрель 

2015 г. 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(положений о культурно-досуговом центре, 

физкультурно-оздоровительном центре) 

май-август  

2015 г. 

10. Разработка образовательных программ 

(индивидуальных и др.). 

март- апрель 

2015 г. 

11. Разработка учебного плана апрель 2015 г. 

12. Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

апрель-май 

2015 г. 

13. Разработка годового календарного учебного 

графика 
июнь 2015 г. 

14. Разработка положения об организации текущей  

и итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

2014 г. 

15. Разработка положения об организации домашней 

работы обучающихся 
 2014 г. 

II. Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых для май-июнь 



 

294 

 

 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 
 2014 г. 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников МОУ СОШ №4, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров стимулирования труда 

июнь 2012 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

август 

2012 г. 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

март-сентябрь 

2014 г. 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

май-июнь 

 2014 г 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательного учреждения и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

май- июнь 

 2014 г. 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

июнь 

 2014 г. 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательного учреждения к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

апрель-май 

2014 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

март-апрель 

2012 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

2014 - 2015 г. 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы  с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

апрель-май 

2015 г. 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего образования 

Систематически 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 
май 2014 г. 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

2 раза в год 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 
Систематически 
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введения ФГОС основного общего образования 

5. Обеспечение публичной отчётности 

образовательного учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС 

август 2014 г. 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

август 2014 г. 

7. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов 

август 2014 г. 

8. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы обучающихся 

август 2014 г. 

9. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по использованию интерактивных 

технологий 

август 2014 г. 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

май-июнь 

2014 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

май-август  

2014 г., далее - 

систематически 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

май-август 

2014 г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

май-август 

2014 г. 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

май-август 

2014 г. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

2014-2016 г.г. 

7. Наличие доступа образовательного учреждения 

к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

до 01.09.2014 г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Систематически 
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 2. Пояснительная записка 
Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому 

языку в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово начального общего 

образования на основе линии УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., 

Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (издательства «Просвещение»). Программа 

разработана исходя из требований Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку. 

Обучение английскому языку в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Дутово начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в соответствие с 

базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю.  

Общая характеристика предмета. 
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит 

в предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, 

что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как 

учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в 

совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны 

(изменение социально-экономичеких и политических основ российского государства, 

открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение 

возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в 

мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, 

общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и 

находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, 

ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 

проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 



 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, 

«где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход 

от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал 

предмета «иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине 

уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад 

в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. 

Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через 

заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через 

культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более 

глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает 

возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ 

своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и 

т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать свое 



 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает 

их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 

общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и 

группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих 

мыслей, совершенствуют умение планировать свое речевое поведение, ставить и 

решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого 

чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным 

происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и 

оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный 

язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из 

условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может 

существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, 

выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

Цели и задачи курса. 

Изучение иностранного языка на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 



 

использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлено на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 



 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на следующей ступени образования. 

 

Содержание иноязычного образования в начальной школе. 

 ИЯ рассматривают как «образовательную дисциплину», которая обладает 

огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в становление человека как 

гражданина России и индивидуальности.  

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции 

иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», 

разработанной Е.И. Пассовым (М.: «Просвещение», 2000г.) 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается обучающийся, 

рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование 

выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие обучающегося как 

индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное общее 

образование закладывает основы этой готовности и способности. Процесс иноязычного 

образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 

(знание иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных 

операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. 

духовными ценностями родной и мировой культур); 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в 

том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются 

как средства общения в социуме. 



 

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 

процессе функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный 

аспекты, которые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным 

благодаря определенной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык 

через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 

использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение 

языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения 

фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со 

знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в 

соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая 

которой, ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного 

диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта 

родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что 

и делает процесс начального иноязычного образования эффективным. Фактически 

процесс иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором  

учитель и ученик выступают как личностно равные речевые партнеры. Такое общение 

служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой 

учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, 

поскольку построено на диалоге, в котором все спроецировано на его личность, 



 

удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на 

желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 

умственного труда, спроецированного на отдаленные результаты. Все это и закладывает 

основы реального диалога культур. 

Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, способные снять 

объективно существующие противоречия учебного процесса:  

- между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребенка к изучению 

иностранного языка и отсутствием у младших школьников реальной потребности в 

овладении иноязычным общением; 

- между ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго 

и упорно трудиться; 

- между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса 

овладения иностранным языком; 

- между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и 

специальных учебных умений, обеспечивающих успешное овладение ИЯ; 

- между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для всех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Учебно –тематическое планирование 
                                                                                                                                        Таблица №1. 

№ Наименование 
разделов, тем 

Количество 
      часов 

В том числе 
на 

контрольные 
работ 

В том числе 
на 

проектные 
работ 

                                                                      2 класс 
I «Let s have a parade!» 

«Семья», «Помощь по 
дому», «Игры и 
игрушки», «Праздники», 
«Свободное время») 

           32 
 

1             1 

II «Let s make a trip!» 
«Занятия спортом», 
«Путешествия», 
«Друзья», «Любимые 
питомцы», «Любимые 
персонажи») 
 

           36             2             2 

Итого часов за курс:          68            3              2 
                                                            3 класс 
I «Where are you from?» 

«Страна», «Город», 
«Любимые занятия» 
(повторение речевого 
материала первого года 
обучения) 

          8   

II «Is your family big?» 
«Семья» 

         10             1  

III «Are you a good helper?» 
«Работа по дому» 

          6   

IV «What do you celebrate?» 
«Праздники» 

          9             1  

V «I m very nice!» 
«Внешность», «Одежда» 

          5   

VI «What is your favourite 
season?» 
«Погода» 

          6   

VII «Have you got a pet?» 
«Домашние питомцы» 

           9            1  

VIII «What are good friends 
like? » 
«Друзья», «Свободное 
время» 

          15            1  

Итого часов за курс:          68           4  
                                                           
 
 
 



 

4 класс 
I «My summer favourites» 

«Каникулы», «Мои 
увлечения» 
(повторение речевого 
материала второго года 
обучения) 

            8   

II «The animals I like» 
«Любимое животное», 
«В зоопарке / цирке» 

         10              1  

III «It s time for me!» 
«Режим дня», «Выходной 
день» 

          5   

IV «I like my school!» 
«Моя школа / классная 
комната», «Школьные 
принадлежности», 
«Учебные предметы» 

          9               1  

V «The place that make me 
happy» 
«Мой дом / квартира / 
комната», «Моя семья и 
я» 

          6   

VI «This is where I live» 
«Страна», «Город» 

           6   

VII «My dream job» 
«Профессии» 

           8                   1  

VIII «The best moments of the 
year» 
«Каникулы», «Свободное 
время», «Любимые 
занятия»- 
(повторение речевого 
материала третьего года 
обучения) 

          16               1  

Итого часов за курс:           68            4  

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

4. Содержание программы 
 
Предметное содержание речи 

 

Знакомство. Семья. Мой дом / квартира /комната. Праздники: день рождения, Новый 

год. Мои друзья. Игрушки. Одежда. 

Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Мои 

увлечения. Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

Времена года. Любимое время года. Погода. Любимое домашнее животное. 

Страна/страны изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи 

популярных детских книг (общее представление), небольшие простые произведения 

детского фольклора - стихи, песни, сказки. 

 

Виды речевой деятельности (речевые умения) 

 

Говорение.  

Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 

извиниться; диалог-расспрос - уметь расспрашивать "кто?", "что?", "когда?", "где?", 

"куда?"; диалог - побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой, выразить 

готовность или отказ ее выполнить. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки  с 

опорой  на картинку. 

Слушание (аудирование).  

Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения; небольших простых сообщений; понимание основного содержания несложных 

сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку). 

Чтение.  

Чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой материал; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах, правильной интонации. Чтение "про 



 

себя" и понимание небольших текстов (содержащих только изученный материал), а также 

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя, места действия). Использование 

двуязычного словаря учебника. 

Письмо и письменная речь.  

Списывание текста; выписывание из него слов, словосочетаний и предложений. 

Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

 

Графика и орфография.  

Алфавит английского  языка, основные буквосочетания; звукобуквенные 

соответствия, знаки транскрипции, основные правила чтения и орфографии (умение их 

применять при чтении и письме). 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух звуков английского языка, в том 

числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 

согласных. Оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова. Отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи). Начальное представление о способах 

словообразования (словосложение и  аффиксация), о заимствованиях из других языков 

(интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, вопрос, 

побуждение), предложения типа "Я могу...", "Я должен..."; предложения с глаголом-

связкой; предложения с оборотами, типичными для  английского языка (употребление и 

распознавание в речи). 

Правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и прошедшем 

времени (распознавание, различение, употребление в речи). 



 

Артикли (неопределенный/определенный/нулевой/).  Склонение существительных. 

Наиболее распространенные в речи местоимения, прилагательные, количественные 

числительные до 100, порядковые числительные до 20, простые предлоги места и 

направления (распознавание и употребление в речи). 

 
Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием 

количества часов, отводимых в каждом классе на изучение определенной темы, 

представлено в Таблице №2 

 



 

Таблица №2. 
Распределение предметного содержания по годам обучения. 

Предметное содержание 2 класс 3 класс 4 класс 
Я и моя семья. (33 ч.) Члены семьи, их имена и черты 

характера. Любимые занятия 
членов семьи. Обязанности 
членов семьи, их 
взаимоотношения и работа по 
дому. Любимая еда. (15 ч.) 

Возраст членов семьи. 
Совместное 
времяпрепровождение каждый 
день и в свободное время. 
Покупки. Подарки. Любимая 
еда. (8 ч.) 

Отдых с семьей. Профессии, 
занятия людей различных 
профессий. Выбор профессии. (10 
ч.) 

Мой день. (12 ч.)  Распорядок дня. Обычные 
занятия в будние и выходные 
дни. (4 ч.) 

Распорядок дня школьника. 
Распорядок дня в семье. 
Обозначение времени. Занятия в 
будние и выходные дни. (8 ч.) 

Мой дом. (16 ч.)  Работа по дому и в саду. (8 ч.) Дом/квартира: комнаты и предметы 
мебели и интерьера. Моя комната. 
Работа по дому. (8 ч.) 

Я и мои друзья. (24 ч.) 
Знакомство. 

Мои друзья, что умеют делать. 
Совместные игры, любимые 
занятия. Знакомство со 
сверстниками и взрослыми, 
приветствие, прощание. (13 ч.) 

Мои лучшие друзья. Черты 
характера. Внешность, одежда. 
Совместные игры и занятия.  
Письмо зарубежному другу. (8 
ч.) 

Письмо зарубежному другу. (3 ч.) 

Мир моих увлечений. (19 
ч.) 

Игрушки, песни. Любимые игры 
и занятия. Зимние и летние 
виды спорта, занятия 
различными видами спорта. (9 
ч.) 

Игрушки, песни, книги. 
Любимые игры и занятия. 
Компьютерные игры. 
Прогулка в парке, зоопарке. (8 
ч.) 

Магазин игрушек. (2 ч.) 

Моя школа. (14 ч.)  Летний лагерь. Занятия в нем, 
занятия детей летом. (2 ч.) 

Классная комната. Школьные 
принадлежности. Учебные 
предметы. Распорядок дня в школе. 
Занятия детей на уроке и  
на перемене. Школьные ярмарки. 
(12 ч.) 

 



 

Продолжение Таблицы №1. 
Мир вокруг меня. (32 ч.) Домашние питомцы. Любимые 

животные. Что умеют делать 
животные. (14 ч.) 

Любимые животные. 
Домашние питомцы и уход за 
ними. (10 ч.) 

Животные, описание животных. 
Животные в цирке, на ферме и в 
зоопарке. (8 ч.) 

Погода. Времена года. 
Путешествия. (19 ч.) 

Виды транспорта. (2 ч.) Любимое время года. Погода: 
занятия в различную погоду. 
(8 ч.) 

Путешествия по странам 
изучаемого языка/родной стране. (9 
ч.) 

Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна. (35 
ч.) 

Названия континентов, стран и 
городов. Описание местности. 
Достопримечательности: 
скульптуры сказочных героев. 
Национальный праздник (День 
благодарения). Рождество и 
Новый год: герои 
рождественского и новогоднего 
праздника, их черты характера и 
любимые занятия, новогодние 
костюмы. 
Коренные американцы и 
предметы их быта. (15 ч.) 

Столицы. Город и сельская 
местность, общественные 
места, описание местности. 
Любимые места в городе. 
Достопримечательности стран 
изучаемого языка и родной 
страны. Праздники: детские 
праздники, День Дружбы, день 
рожденья, Рождество и Новый 
год: подготовка и 
празднование, маскарадные 
костюмы. (12 ч.) 

Мой город/деревня: общественные 
места, места отдыха. Развлечения в 
городе. Достопримечательности 
стран изучаемого языка и родной 
страны. (8 ч.) 

Литературные 
произведения, 
анимационные фильмы, 
телевизионные передачи и 
их герои*. 

Сказочные животные, герои 
детских стихов и сказок, герои 
этнических легенд, 
компьютерные персонажи, их 
черты характера, что умеют 
делать, их любимые занятия. 

Герои сказок и литературных 
произведений для детей. 
 

Герои литературных произведений 
для детей. 
 

 
* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, телевизионных передач происходит в рамках 

предложенной тематики. 

 



 

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся 

ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми 

аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и 

нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединенных единой стратегической 

идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в 

сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса.  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы с указанием задач, учитывающих специфику предмета «Иностранный 

язык», даны в Таблице №3. 

 



 

Таблица №3. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальной школы 
на уроках ИЯ с конкретизацией задач по годам обучения. 

2 класс 
Основные направления и ценностные основы 
воспитания и социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей 
малой родине; к родному языку, закон и правопорядок; 
свобода и ответственность; 

 любовь к школе, к своей малой родине 
(своему селу, городу), народу, России; 
 уважительное отношение к родному языку; 
 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
 стремление достойно представлять родную культуру; 
  знание правил поведения в классе, школе, дома; 
 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 
2. Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 
родителей; забота о старших и младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 
 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных произведений, 
анимационных фильмов и телевизионных передач; 

 почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи;  
 уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
 представление о дружбе и друзьях; 
 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  
 стремление иметь собственное мнение; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами;  
 вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности. 

 
 
 



 

 
Продолжение Таблицы №3. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 
целеустремленность; настойчивость в достижении 
целей; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов; 
 элементарные представления о роли знаний в жизни человека; 
 расширение познавательных потребностей; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
4. Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье 
социальное (здоровье членов семьи и школьного 
коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 
 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 

 
5. Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 
экология; 
 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе; 
 бережное отношение к животным, домашним питомцам. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир 
человека; художественное творчество. 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам;  
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление творчески выражать себя в учебной деятельности,  

 



 

Продолжение Таблица №3. 
7. Воспитание уважения к культуре народов 
англоязычных стран.  
Ценности: культура и язык народов англоязычных 
стран, толерантность, интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 
англоязычных стран; 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 
культуры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 
 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 
 уважительное отношение к чужому мнению; 
 потребность и способность представлять культуру родной страны; 
 участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 
 
3 класс 

Основные направления и ценностные основы 
воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, к своему народу, к 
своей малой родине, к родному языку; закон и 
правопорядок; свобода и ответственность; 

 представление о символах государства – Флаге России, о флаге субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
 уважительное отношение к родному языку;  
 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
 потребность и способность представлять собственную культуру; 
 первоначальные представления о правах человека; 
 первоначальные представления о правилах поведения в школе, в общественных местах, 

на природе;  
 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
 

 
 
 
 



 

Продолжение Таблица №3. 
2. Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; любовь; 
почитание родителей; забота о старших и младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения; 

 уважительное отношения к родителям и другим членам своей семьи, семейным 
ценностям и традициям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 представление о дружбе и друзьях; 
 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 
 стремление устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами. 
 различение положительных и отрицательных героев, хороших и плохих поступков, 

способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей, в том числе персонажей литературных произведений. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 
целеустремленность; настойчивость в достижении 
целей; бережливость. 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов; 
 элементарные представления о роли знаний в жизни человека и общества; 
 познавательные потребности; потребность расширять кругозор; любознательность; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте, в доме; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда других людей. 
 



 

Продолжение Таблица №3. 
4. Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье 
социальное (здоровье членов семьи и школьного 
коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 
безопасности; 
 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 

5. Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 
экология; 

 интерес к природе и природным явлениям; 
 бережное отношение к растениям и животным; 
 потребность и стремление ухаживать за домашними питомцами; 
 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев. 

 
6. Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир 
человека; художественное творчество. 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 
поступках людей; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление выражать себя в творческой деятельности; 
 стремление к опрятному внешнему виду. 

7. Воспитание уважения к культуре народов 
англоязычных стран.  
Ценности: культура и язык народов англоязычных 
стран, толерантность, интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 
англоязычных стран; 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 
культуры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 
 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 
 воспитание уважительного отношения к чужому мнению; 
 потребность и способность представлять культуру своей страны; 
 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки. 



 

Продолжение Таблица №3. 
4 класс 

Основные направления и ценностные основы 
воспитания и социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 
Ценности: любовь к России, к своему народу, к 
своей малой родине, к родному языку; закон и 
правопорядок; свобода и ответственность. 

 знание традиций/правил своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
 любовь к школе, к своей малой родине 
(своему селу, городу), народу, России; 
 уважительное отношение к родному языку; 
 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
 чувство патриотизма через знакомство с ценностями  родной культуры; 
 стремление достойно представлять родную культуру; 
 знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице; 
 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 
 

2. Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; любовь; 
почитание родителей; забота о старших и младших; 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 
 различение хороших и плохих поступков, стремление избегать совершения плохих 

поступков; 
 почтительное отношение к родителям; 
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 
 стремление иметь собственное мнение; 
 знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета, умение пользоваться 

«волшебными» словами. 
 

 
 
 



 

Продолжение Таблица №3. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 
целеустремленность; настойчивость в достижении 
целей; ответственность; бережливость; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов; 
 представления о важности роли знаний в жизни человека и общества; 
 желание познавать мир, расширять кругозор, проявлять любознательность; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, самостоятельность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

рационально использовать время; 
 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
 стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своем рабочем месте; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда других людей. 
 

4. Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье 
социальное (здоровье членов семьи и школьного 
коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 
безопасности; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 
5. Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 
экология; 

 интерес к природе и природным явлениям; 
 бережное отношение к растениям и животным; 
 потребность и стремление заботиться о домашних питомцах 
 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев; 

 



 

Продолжение Таблица №2. 
6. Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир 
человека; художественное творчество. 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 
поступках людей; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности. 
 

7. Воспитание уважения к культуре народов 
англоязычных стран.  
Ценности: культура и язык народов англоязычных 
стран, толерантность, интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 
англоязычных стран; 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 
культуры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 
 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 
 воспитание уважительного отношения к чужому мнению; 
 потребность и способность представлять культуру своей страны; 
 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 
 

 
 



 

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный план: его 

составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К 

используемым средствам относятся: 

 тексты различной направленности: 

- тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, 

художественные тексты, стихи, песни, поговорки, пословицы и т.п.), дающие элементарные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических 

нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур, 

формирующие представления о дружбе, доброте и других нравственных категориях; 

- тексты, (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), 

способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, 

формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях; 

- тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, занятиям физкультурой и спортом; 

- тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и 

растительного мира России и других стран, учащие заботливому отношению к животным; 

 упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется 

элементарное представление о моральных нормах, правилах нравственного поведения; 

 рубрика “Culture Notes”, поясняющая особенности межкультурного общения с 

точки зрения нравственно этических норм; 

 упражнения креативного характера (под рубрикой “My friend”) и др., 

способствующие развитию воображения, побуждающие учащихся к творческой 

деятельности (рисование, раскрашивание, создание собственной книги и т.д.); 

 задания под рубрикой “Do a Project”, вовлекающие младших школьников в 

творческую деятельность на разных этапах изучения учебного материала, воспитывающие 

отношение к учебе как к творческой деятельности, развивающие умение видеть красоту в 

труде, в творчестве; 

 сказочные персонажи, на примере поступков и характерных черт которых 

учащиеся учатся различать хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную 

сторону собственных поступков и т.д.; 

 иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры 

англоязычных стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой 

культуре; 

 



 

Содержание развивающего аспекта 

Сущность развивающего аспекта иноязычной культуры (ИК) заключается в том, что 

он направлен на развитие в индивидуальности ученика (как индивида, субъекта 

деятельности, личности) таких её свойств, сторон, механизмов, которые играют наиболее 

важную роль для процессов познания, воспитания и учения. 

Развивающий аспект обучения ИК направлен главным образом на достижение 

личностных и метапредметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный 

язык» в начальной школе. 

Содержание развивающего аспекта ИК включает в себя: 

1. Формирование положительного отношения к учебному предмету и устойчивой 

мотивации к дальнейшему изучению ИЯ; 

Средства развития познавательной мотивации: 

 Стратегия «Культура через язык, язык через культуру», которая заключается в том, 

что сначала всегда предъявляется факт культуры. На нем основано все содержание урока. На 

его основе происходит овладение языком. На него опираются и развитие, и воспитание. В 

процессе речевой деятельности ученик не просто знакомится с фактом культуры, а глубже 

познает его, чувствует и понимает. 

 Полиаспектные упражнения. Полиаспектные упражнения это упражнения, в 

которых имеют место все четыре аспекта иноязычной культуры: познавательный 

(социокультурный), развивающий, воспитательный, учебный. Главная отличительная 

особенность полиаспектного упражнения состоит в том, что оно строится на специально 

отобранном факте культуры (отсюда и возникает предпосылка для появления 

познавательного интереса), при обсуждении которого учащимся предлагается ряд заданий, 

обеспечивающих не только овладение языковым материалом, но и реализацию всех аспектов 

иноязычной культуры. 

 Экспозиции к упражнениям, т.е. такое вступление к упражнению (высказывание 

учителя), которое вводит ученика в ситуацию общения. Функции экспозиции: мотивировать 

учащихся к беседе, настроить на общение, вызвать необходимые ассоциации с темой, 

актуализировать имеющиеся в опыте учащихся знания, способствующие восприятию 

информации, служить логическим переходом от одного упражнения к другому. 

 Лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или расширить 

лингвострановедческие знания учащихся о предъявляемых на страницах учебника понятиях 

и реалиях. Обращение к лингвострановедческому справочнику способствует не только 

повышению познавательной мотивации, но и развивает у учащихся УУД, необходимые для 

работы со справочной литературой. 



 

 Малые литературные формы (стихи, песни, рифмовки, считалки, скороговорки и т. 

п.), которые являются эффективным средством воздействия на эмоциональную сферу 

учащихся и помогают учителю превратить достаточно сложный процесс обучения в 

увлекательное занятие, вовлечь в учебный процесс учащихся с разными уровнями 

подготовленности. 

Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации: 

 Сюжетная организация содержания, при которой каждый урок 

представляет собой звено в сюжетной линии. Учащиеся постоянно включены в игру, сказку 

и т.п., где им приходится решать разнообразные игровые, познавательные, поведенческие и 

другие задачи. 

 Условно-речевые упражнения, т.е упражнения, предназначенные для 

формирования речевых навыков и навыков общения. По характеру эти упражнения речевые 

(у каждого своя речевая задача) и ситуативны (оба собеседника понимают, о чем идет речь), 

но по организации они – условны, так как в установке к упражнению учитель обусловливает 

(задает) определенную задачу. Установки могут быть разными, в зависимости от стадии 

формирования навыка. 

 Интерактивный характер упражнений и постоянная смена речевых 

партнеров: кроме общения с учителем и друг с другом учащиеся общаются со сказочными 

персонажами, героями литературных произведений, мультфильмов, с британскими 

сверстниками, вымышленными героями; 

 Разнообразные игры: “Follow the Leader”, “Foley Artist”, “Alphabet Race”, 

“Word train”, “Bingo”, “I spy with my eye” и др. (всего более 50 игр). 

 Учет свойств личности учащихся, «питающих» их речевую деятельность: 

- контекста деятельности, то есть совокупности явлений, событий, происходящих в 

тех видах деятельности разных сфер действительности, к которым человек причастен 

благодаря принадлежности к тому или иному коллективу или социуму (общественные 

поручения ученика, помощь по дому, кружки и спортивные секции, любимые телепередачи, 

книги и т.п.); 

- личного опыта, что стимулирует общение, заставляет человека обмениваться 

впечатлениям, советовать, убеждать, предупреждать и т.д.; 

- сферы желаний, интересов и способностей (сферы ЖИС), которые служат 

неиссякаемым источником коммуникативной мотивации. Таковым их делают по крайней 

мере два важных свойства: во-первых, то, что интересы относятся к мотивирующей сфере 

нашего сознания; во-вторых, то, что интересы удовлетворяются главным образом в 

двухстороннем общении людей; 



 

- эмоционально-чувственной сферы, которая является катализатором, содержанием 

человеческого общения; 

- мировоззрения, которое является интегративным и генерализирующим свойством 

личности. Мировоззрение тесно связано с речевой деятельностью человека и чаще всего 

проявляется в двустороннем общении, взаимодействии людей. Научить отстаивать свои 

взгляды, убеждения при общении с зарубежными сверстниками – одна из главных задач 

иностранного языка как образовательной дисциплины; 

- статуса личности, т.е. положения, которое ученик занимает в системе 

межличностных отношений. От этого зависит его общее «эмоциональное благополучие» и 

удовлетворенность в общении. Без учета статуса личности школьника учителю невозможно 

рационально распределить время между обучаемыми, индивидуализировать свои контакты с 

учениками и учеников друг с другом, т.е. создать должный психологический климат 

общения, который способствовал бы подключению личностных свойств к речевой 

деятельности учащихся. 

Адекватное использование средств развития познавательной и ситуативно-

коммуникативной мотивации способствует преодолению такого важного противоречия 

процесса раннего обучения ИЯ, как противоречие между желанием взрослых как можно 

раньше приобщить ребенка к изучению ИЯ и отсутствием у младших школьников реальной 

потребности в овладении иноязычным общением. 

Средства развития мотивации успеха: 

 Отбор и использование на начальном этапе только коммуникативно-ценного 

материала, который даёт возможность учащимся удовлетворить потребность в 

элементарном общении на ИЯ: назвать свое имя, узнать имя собеседника, 

поприветствовать, попрощаться, предложить поиграть, пойти куда-то и т.д. 

 Дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация 

неспешного (адекватного) темпа его усвоения, доступного для всех учащихся 

класса. 

 Повторяемость речевого материала, когда многократное повторение какого-либо 

речевого действия ведет к автоматизированности и легкости его выполнения, что в 

свою очередь обеспечивает возникновение мотивации успеха. Для подлинного 

«повторения», а точнее – для многократного использования какого-либо материала 

в различных условиях необходимо соблюдение принципа новизны - одного из 

ведущих принципов. 

 Посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне доступен 

учащимся и в то же время достаточно информативен. Информационно бедный 



 

материал не обладает мотивационным эффектом. Выполнение каждого 

последующего упражнения подготовлено предыдущими упражнениями, а 

домашнее задание - всем ходом урока. 

 Заключительные внеклассные мероприятия, позволяющие учащимся 

продемонстрировать их успехи в овладении ИЯ, и осознавать себя успешными 

учениками. 

 Итоговые творческие проектные задания. Организация проектной деятельности 

предоставляет возможность каждому ученику, даже самому слабому в языковом 

отношении и менее активному в психологическом плане, участвовать 

самостоятельно или совместно с другими учащимися в работе по выполнению 

проекта, продемонстрировать свои успехи и проявить свою фантазию, творчество, 

активность и самостоятельность. 

Использование перечисленных выше средств позволяет преодолеть противоречие 

между ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и упорно 

трудиться. 

2.  Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций 

и процессов. 

В процессе обучения происходит развитие: 

языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому 

изложению; 

психических процессов и функции: восприятие, мышление, такие качества ума как 

любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность, память, 

внимание, творческие способности и воображение; 

способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, 

выстраивание логической/хронологической последовательности, структурной и смысловой 

антиципации, дополнению, к перефразированию, трансформации и т.д. 

Для развития языковых, речемыслительных способностей, психических функций и 

процессов используются следующие средства: 

 комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий 

компенсировать недостающие способности, благодаря работе всех анализаторов; 

 различные виды опор (транскрипция, транслитерация, логико-синтаксические 

схемы, грамматические схемы  (таблицы), текст аудиозаписи, иллюстративная 

наглядность и т.п.), компенсирующие недостающие способности; 



 

 альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых 

возникает, когда упражнение из учебника приходится использовать в классе с 

учениками разного уровня обученности и разными способностями; 

 правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки 

овладения материалом учащимися с разными способностями; 

 дополнительные упражнения, необходимость в которых возникает чаще всего в 

двух случаях: ученикам со слабыми способностями и низким уровнем обученности 

они нужны для того, чтобы усвоить программный материал, сильным учащимся для 

того, чтобы не терять время, когда учитель работает с менее подготовленными 

учениками. 

3. Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий. 

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями 

ФГОС-2 уделяется работе по овладению СУУ и УУД: 

Учащиеся овладевают следующими СУУ: 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- пользоваться справочным материалом: англо-русским словарем, русско-английским 

словарем, грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

Учащиеся овладевают следующими УУД: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, 

рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной, понять последовательность описываемых событий, делать 

выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный 

анализ слова, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, 

составлять текст по аналогии; 

- рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т.п.); 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, вести диалог, учитывая 

позицию собеседника, а также работать самостоятельно; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 



 

- выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в 

различных видах речевой деятельности; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий). 

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и УУД. 

В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды упражнений 

и памяток (Learning to Learn Notes). Памятка, как специальное средство развития СУУ и УУД 

представляет собой вербальную модель приема учебной деятельности, т.е. словесное 

описание того зачем, почему и как следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее 

рациональным образом. 

Распределение памяток для развития СУУ и УУД по годам обучения в начальной 

школе дано в Таблице №4. 

 Список памяток для развития СУУ и УУД в начальной школе. 
 

2 класс 

Таблица №4. 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 
1 Транскрипционные знаки. 

Для чего они нужны? 
умение пользоваться транскрипцией совет 

2 Как выполнять дома 
упражнения под рубрикой 
«Знаки и звуки». 

умение рационально организовать 
свою работу дома над звуками 

инструкция 

3 Я вас внимательно 
слушаю. 

умение рационально работать над 
звуками 

совет 

4 Как выполнять упражнения 
под рубрикой «Учитесь 
слушать и слышать».  

умение работать с аудиозаписью алгоритм 

5 Как выполнять упражнения 
под рубрикой «Учитесь 
писать правильно». 

умение рационально работать над 
каллиграфией 

инструкция 

6 Для чего нужна таблица 
«Буквы и звуки»? 

умение рационально работать над 
орфографией 

совет 

7 Для чего нужен 
лингвострановедческий 
справочник? 

умение работать со справочным 
материалом (лингвострановедческим 
справочником) 
 

инструкция 

8 Как выполнять упражнения 
под рубрикой «Учитесь 
читать». 

умение рационально работать над 
транскрипцией, орфографией и 
каллиграфией 

алгоритм 

9 Как выполнять задания 
«Заполните пропуски». 

умение рационально организовать 
свою работу в классе и дома 
(выполнять различные типы 
упражнений) 

инструкция 

10 Учитесь пользоваться умение работать со справочным алгоритм 



 

англо-русским словарем. материалом (англо-русским словарем) 
11 Интонация значит много. умение рационально работать над 

интонацией 
инструкция 

12 Как выполнять задания 
«Составьте предложения». 

умение рационально организовать 
свою работу в классе и дома 
(выполнять различные типы 
упражнений) 

инструкция 

13 Учитесь списывать 
правильно 

умение рационально работать над 
орфографией и каллиграфией 

алгоритм 

 

3 класс 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 
1. Как правильно выполнять 

домашнее задание. 
умение рационально организовать 
свою работу дома 

совет 

2. Учись рассказывать о себе умение осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации (Раздел All 
About Me) 

совет 

3.  Как подготовить проект умение планировать и осуществлять 
проектную деятельность  

совет 

4.  Пишется Манчестер 
читается Ливерпуль 

умение рационально работать над 
правилами чтения и орфографией 

инструкция 

5.  С грамматикой надо 
подружиться. 

умение рационально работать над 
грамматическими явлениями 
английского языка 

совет 

6. Как догадаться о значении 
незнакомых слов. 

умение работать с информацией 
(умение пользоваться языковой 
догадкой) 

показ 

7  Учитесь распознавать 
открытый и закрытый 
слоги 

умение рационально работать над 
правилами чтения 

инструкция 

8 Как определить основную 
мысль текста 

умение работать с информацией 
(определять главное предложение 
абзаца) 

инструкция 

9 Как пользоваться 
лингвострановедческим 
справочником 

умение работать со справочным 
материалом (лингвострановедческим 
справочником) 

совет 

10 Если спрашивают не тебя  умение работать самостоятельно на 
уроке 

совет 

11 Учитесь оценивать свои 
успехи 

умение выполнять задания в различных 
тестовых форматах, оценивать свои 
умения в различных видах речевой 
деятельности 

совет 

12 Как пользоваться словарем   умение работать со справочным 
материалом (умение пользоваться 
англо-русским словарем) 

показ 

13 Как выбрать правильное 
значение слова 

умение работать со справочным 
материалом (умение выбрать 
правильное значение слова в словарной 
статье) 
 

совет 



 

14 Связь между 
предложениями 

умение работать с информацией  инструкция 

15 Как выбрать правильный 
ответ 

умение выполнять задания в различных 
тестовых форматах (задания на 
множественный выбор) 

инструкция 

16 Главное – идея! умение работать с информацией 
(определять основную идею текста) 

совет 

 
4 класс 
№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 
1 Как услышать то, что ты 

слышишь. 
умение работать с информацией 
(аудиотекстом) 

Инструкция  

2 Что нам стоит 
высказывание построить… 

умение осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации 

совет 

3 Как работать с Книгой для 
чтения. 

умение рационально организовать 
свою работу дома 

совет 

4 Во всём нужен порядок умение работать с информацией 
(выстраивать последовательность 
событий) 

совет 

5 Догадайся сам умение работать с информацией 
(умение пользоваться языковой 
догадкой) 

совет 

6 Что можно узнать о 
глаголе из словарной 
статьи. 

умение работать со справочным 
материалом (англо-русский словарь) 

показ 

7 Ум хорошо, а два лучше! умение сотрудничать со сверстниками 
(работать в паре) 

совет 

8 Как правильно 
оформляется письмо. 

умение работать с информацией 
(организовать информацию) 

инструкция 

9 Творческий проект - это 
интересно! 

умение планировать и осуществлять 
проектную деятельность 

совет 

10 Как пользоваться 
лингвострановедческим 
справочником. 

умение работать со справочным 
материалом (лингвострановедческим 
справочником) 

совет 

11 Говорите медленнее …  Я 
записываю 

умение рационально организовывать 
свою работу в классе (выполнять 
упражнение «заполнение пропусков») 

инструкция 

12 Как научиться понимать 
всё, о чем читаешь 

умение работать с информацией 
(читать с полным пониманием 
содержания) 

совет 

13 Интонация значит много умение рационально работать над 
интонацией 

инструкция  

14 Как выполнять задания под 
рубрикой “Role Play” 

умение сотрудничать со сверстниками, 
вести диалог, учитывая позицию 
собеседника 

инструкция 

15 Как работать в группе. умение сотрудничать со сверстниками, 
работать в группе 

совет 

16 Как правильно заполнять 
таблицу. 

умение работать с информацией 
(заполнять таблицы) 

инструкция 

17 Как выполнять задания из умение выполнять задания в различных совет 



 

раздела “Test Yourself” тестовых форматах, оценивать свои 
умения в различных видах речевой 
деятельности 

18 Как правильно выбрать 
значение многозначного 
слова? 

умение работать со справочным 
материалом (умение пользоваться 
англо-русским словарем) 

показ 

19 Как правильно искать в 
словаре значения 
словосочетаний? 

умение работать со справочным 
материалом (умение пользоваться 
англо-русским словарем) 

инструкция 

20 Как быстро найти 
необходимую информацию 
в тексте 

умение работать с информацией 
(извлекать нужную информацию) 

инструкция 

21 Как составить рассказ по 
картинке? 

умение работать с информацией 
(составлять высказывание по картинке) 

инструкция 

22 Как понять основную идею 
текста. 

умение работать с информацией 
(определять основную идею текста) 

инструкция 

 
4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности.  

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

6.  Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

7. умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Учащиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации; учатся читать и понимать содержание текста на 

уровне значений. 

8. владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Учащиеся учатся определять значения незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности. 

Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста: почему 

произошли определенные события, почему герои поступили таким образом, анализируют 



 

различные слова с целью выделения признаков (существенных, несущественных) и 

классифицируют их по выделенным признакам. 

Учет и развитие способностей в совокупности с формированием СУУ и УУД 

помогают преодолеть два важных противоречия: 

первое - между коллективной формой обучения и индивидуальным характером 

процесса овладения ИЯ; второе - между необходимостью уметь учиться и отсутствием у 

учащихся общеучебных и специальных учебных умений, обеспечивающих успешное 

овладение ИЯ. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. Учащиеся учатся: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций (День Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские 

праздники: день рождения, Индейская или футбольная вечеринка и т.п.); 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-

Пух и все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», известная 

английская сказочница Матушка Гусыня и герои ее стихотворений и т.д.; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта по годам 

обучения в начальной школе представлено в Таблице №5. 

 



 

Таблица № 5. 
Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта по годам обучения. 

 
Социокультурные знания Основные виды деятельности 

учащихся 
 2 класс 3 класс 4 класс  
Названия стран и 
континентов. 

Africa, Europe, Australia, Asia, 
America; 
 
Russia 

Great Britain, England, Scotland, 
Wales; 
 
Russia 

America, Africa, Australia; 
England, Scotland, the USA; 
 
Russia 

- знакомятся с местоположением 
стран и континентов и находят 
их на географической карте; 

Символика стран 
изучаемого 
языка/родной страны. 

 Государственный флаг 
Великобритании. 
Государственный флаг Российской 
Федерации. 

 - знакомятся с государственной 
символикой; 

Столицы и крупные 
города, некоторые 
сведения о них. 

London, New York; 
 
Moscow 

London, Edinburgh, Cardiff, New York 
City; 
 
Moscow 

London, Oxford, Edinburgh, 
Washington, New York; 
 
Moscow, St Petersburg, Vladivostok, 
Kazan, Lipetsk 

- знакомятся со столицами и 
крупными городами; 
- сообщают сведения о своем 
городе/селе, их 
достопримечательностях; 

Достопримечательнос
ти стран изучаемого 
языка/родной страны. 

памятники литературным героям: 
the Peter Pan Statue (London), the 
Alice in Wonderland Sculpture (New 
York), the Sherlock Holmes 
Sculpture (London); 
Kensington Gardens (London); 
Central Park (New York); 
Disneyland (the USA); 
 
the Goldfish Sculpture (Moscow) 

Big Ben, Loch Ness, Disneyland, the 
Lake District, Mount Snowdon; 
 
the Kremlin, Lake Baikal 

London: Hyde Park, the British 
Museum, London Zoo, Hamleys, and 
other sights; Edinburgh and its sights; 
Washington and its sights; 
Paris Disneyland; 
 
Москва (Moscow): Кремль (the 
Kremlin), Парк им. Горького (Gorky 
Park), Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина (the Pushkin 
Museum of Fine Arts), Московский 
зоопарк (the Moscow zoo), 
Lake Seliger, the Volga 

- узнают, какие памятники 
материальной и духовной 
культуры являются предметом 
гордости; 
- расспрашивают о 
достопримечательностях  своей 
страны или города/села; 
- описывают 
достопримечательности своей 
страны или города/села; 
- выражают отношение к 
достопримечательностям страны 
изучаемого языка/своей 
страны/родного города/села; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Продолжение Таблицы № 5. 
Известные писатели, 
литературные 
произведения и их 
персонажи. 

персонажи литературных 
произведений: 
Алан Александр Милн истории о 
Вини-Пухе ( Alan Alexander Milne 
Winnie-the-Pooh stories); Элвин 
Брукс Уайт «Стюарт Литл» (Elwyn 
Brooks White Stuart Little); 
Матушка Гусыня (Mother Goose) и 
герои ее стихотворений; Хью 
Лофтинг «История доктора 
Дулитла» (Hugh Lofting Doctor 
Dollitle); Джеймс Барри «Питер 
Пэн» (James Barrie Peter Pan); Лео 
Леони «Фредерик» (Leo Leonni 
Frederick); Фрэнк Баум 
«Удивительный волшебник из 
Страны Оз» (Frank Baum The 
Wonderful Wizard of Oz); сказка о 
Трех Поросятах (The Three Little 
Pigs); 
братья Гримм «Белоснежка» (The 
Brothers Grimm Snow White); 
Шарль Перро «Красная Шапочка», 
«Золушка» (Charles Perrault The 
Little Red Riding Hood, Cinderella); 
Астрид Линдгрен «Карлсон, 
который живет на крыше» (Astrid 
Lindren Karlsson on the roof); 
Антуан де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» (Antoine de 
Saint-Exupery The Little Prince) и 
др.; 
«Снегурочка» (Snowgirl); 
«Колобок» (Gingerbreadman); 
«Гуси-лебеди» (Geese-Swans); 
«Морозко» (Morozko); Николай 
Носов «Приключения Незнайки и 
его друзей» (Nikolay Nosov 
Adventures of Neznaika and his 
friends); Корней Чуковский 
«Доктор Айболит» (Korney 
Chukovsky Doctor Aibolit) и др. 

отрывки из литературных 
произведений: 
Элвин Брукс Уайт «Стюарт Литл» 
(Elwyn Brooks White Stuart Little); 
Льюис Кэрролл «Алиса в Стране 
чудес» (Lewis Carroll Alice’s 
Adventures in Wonderland); Алан 
Александр Милн истории о Вини-
Пухе ( Alan Alexander Milne Winnie-
the-Pooh stories); Фрэнк Баум 
«Удивительный волшебник из 
Страны Оз» (Frank Baum The 
Wonderful Wizard of Oz); Памела 
Трэверс «Мэри Поппинс» (Pamela 
Travers Mary Poppins); Дик Кинг-
Смит «Поросенок-овчарка» (Dick 
King-Smith Sheep-pig) и др.; 
 
Юрий Олеша «Три толстяка» (Yuri 
Olesha Three Fat Men) и др.; 
 
персонажи литературных 
произведений: 
братья Гримм «Белоснежка» (The 
Brothers Grimm Snow White); Шарль 
Перро «Золушка» (Charles Perrault 
Cinderella) и др. 
 
Николай Носов «Приключения 
Незнайки и его друзей» (Nikolay 
Nosov Adventures of Neznaika and his 
friends) и др. 

отрывки из литературных 
произведений: 
Беатрис Поттер «Сказка о Кролике 
Питере» (Beatrix Potter The Tale of 
Peter Rabbit, The Tale of Two Bad 
Mice); Элвин Брукс Уайт «Стюарт 
Литл» (Elwyn Brooks White Stuart 
Little); Артур Конан Дойль 
«Рассказы о Шерлоке холмсе» 
(Arthur Conan Doyle  stories about 
Sherlock Holmes); Даниэль Дэфо 
«Робинзон Крузо» (Daniel Defoe 
Robinson Crusoe); Кэтрин Мэнсфилд 
«Кукольный домик» (Katherine 
Mansfield The Doll’s House); Луиза 
Мэй Олкотт «Маленькие женщины» 
(Louisa May Alcott Little Women) и 
др. 

- узнают наиболее известных 
литературных героев и 
литературные произведения; 
- сообщают сведения о любимых 
литературных героях; 
- описывают любимого 
литературного персонажа; 
- выражают отношение к героям 
литературных произведений; 
- расспрашивают о любимом 
литературном герое; 



 

Продолжение Таблицы № 5. 
Праздники и 
традиции. 
Проведение досуга. 

День благодарения (Thanksgiving 
Day), обычаи, традиции и история 
появления праздника День 
благодарения (Thanksgiving Day) в 
США, парад в честь Дня 
благодарения (Macy’s 
Thanksgiving Day Parade); обычаи 
и традиции празднования 
Рождества (Christmas) в 
англоязычных странах, 
рождественская символика в 
англоязычных странах, 
рождественские реалии (Lapland, 
Santa Park, Elf School, Santa Claus, 
любимый олень Санта Клауса 
Рудольф (Rudolph), 
рождественские эльфы (Elves), 
символы Рождества и Нового года 
в англоязычных странах и России, 
традиционные зимние 
поздравительные открытки и 
правила их написания. 

последний день Масленицы (Pancake 
Day), Рождество (Christmas), Санта 
Клаус (Santa Claus), День 
благодарения (Thanksgiving Day), 
Новый год (New Year), День Дружбы 
(Friendship Day), День матери 
(Mother’s Day), День отца (Father’s 
Day), вечеринка-сюрприз (a surprise 
party), индейская вечеринка (an 
Indian party), футбольная вечеринка 
(a football party) 

День отца (Father’s Day) - узнают о праздниках и 
традициях в англоязычных 
странах; 
- сравнивают с аналогичными 
праздниками в родной стране; 
- сообщают о подготовке и 
праздновании Рождества, 
Нового года, Дня отца, Дня 
матери, Дня дружбы, дня 
рождения; 
- расспрашивают о 
праздновании дня рождения; 
- сообщают о любимых формах 
досуга; 
 

Школа и школьная 
жизнь. 

 школьный зоопарк, школьные 
праздники, 
школьный дневной лагерь 

начальная и средняя школа (primary 
school, secondary school), assembly, 
registration, Международная неделя 
образования (International Education 
Week), словарь Вэбстера (Webster’s 
Dictionary), скауты (Scouts) 

- узнают о школьной жизни 
зарубежных сверстников; 
- сравнивают ее со своей 
школьной жизнью; 
- рассказывают о школьном 
распорядке дня; 
- рассказывают о внеклассных 
занятиях и школьных 
праздниках; 
- выражают отношение к 
школьной жизни, школьным 
праздникам  и мероприятиям. 

Игры, игрушки, 
песенки, 
стихотворения. 

настольные и подвижные игры, 
детские песни и считалки. 

детские игры, спортивные игры, 
компьютерные игры, 
популярные куклы и игрушки;  
детские стихи и считалочки, 
стихотворения, написанные 
британскими детьми, детские 
новогодние песни, песни о школе, 
колыбельные. 

детские игры, популярные игрушки, 
детские песни и стихи о животных, о 
школе и т.п. 

- узнают наиболее популярные в 
странах изучаемого языка 
детские песенки, стихотворения 
и игры; 



 

Продолжение Таблицы № 4. 
Популярные 
телепередачи, 
анимационные 
фильмы и их герои. 

персонажи популярных 
телепередач и анимационных 
фильмов: 
телепередача «Улица Сезам» 
(Sesame Street), персонаж 
телепередачи «Улицы Сезам» в 
русской версии Зелибоба 
(Zeliboba); героиня легенд об 
индейцах, а также одноименного 
мультфильма У. Диснея – 
Покахонтас (Pocahontas) и др. 

  - узнают наиболее популярные в 
странах изучаемого языка 
детские телепередачи и их 
героев, а также анимационные 
фильмы и их героев; 
- выражают отношение к героям 
анимационных фильмов и 
телепередач; 
- сообщают о любимых героях 
анимационных фильмов и 
телепередач; 
- описывают любимого 
персонажа анимационных 
фильмов и телепередач. 

 
 



 

 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего 

начального образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а 

обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение 

отношения. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с 

помощью высказываний по образцам.  

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам речи в 

начальной школе представлено в Таблице №6. 

Содержание обучения диалогической и монологической формам 
речи в начальной школе. 

Таблица №6. 
Предметное содержание  Диалогическая  

форма речи 
Монологическая  
форма речи 

Я и моя семья.   
Члены семьи, возраст и 
черты характера, 
обязанности. 
Взаимоотношения между 
членами семьи. Любимые 
занятия членов семьи. 
Семейные праздники и 
традиции. Подарки. Работа 
по дому и в саду. Покупки. 
Любимая еда.  

Диалог этикетного 
характера 
-попросить о помощи; 
-согласиться помочь, 
вежливо отказать в 
просьбе 
 
Диалог- расспрос  
- о членах семьи и их 
возрасте;  
- об обязанностях в семье;  
- о том, кто и как заботится 
друг о друге в семье;  
 - о любимых занятиях в 
свободное время; 
- о любимой еде. 
 
Диалог- обмен мнениями 
- о помощи по дому. 

Описание 
-  семьи; 
 
Рассказ 
- о себе и членах семьи; 
- об обязанностях членов 
семьи;  
-  о правилах поведения в  
семье; 
- о помощи по дому; 
- о совместном 
времяпрепровождении; 
- о занятиях каждый день и в 
свободное время; 
Сообщение  
-о покупке одежды 
Изложение прочитанного и 
услышанного  
-  о правилах поведения  
детей в британской семье; 
Выражение отношения 
- к выполнению домашних 
обязанностей; 



 

 
Я и мои друзья. 
Знакомство, приветствие, 
прощание. Мои друзья: 
черты характера, внешность, 
одежда, что умеют делать, 
совместные игры, любимые 
занятия.  
 
 

Диалог этикетного 
характера 
- приветствие; 
- знакомство.   
-представление своего 
друга 
 Диалог-расспрос 
- о друге, его внешности, 
характере,  совместном 
времяпрепровождении.  
 
Диалог-обмен мнениями 
- о любимой одежде. 
 
 

Описание  
- друзей, их черт характера,    
 любимой одежды; 
- внешности друга; 
 
Сообщение  
- о совместных увлечениях;  
- о взаимоотношениях с 
друзьями; 
- об одежде, подходящей   для 
разных случаев жизни. 
 
Выражение отношения 
- к друзьям. 

Мой день. Распорядок дня. 
Занятия в будни и в 
выходные дни. 

Диалог этикетного 
характера 
-  о том, который час. 
Диалог – расспрос 
-о занятиях в определенное 
время суток;  
- о занятиях в будние дни и 
в выходные.   
Диалог- обмен мнениями  
- об умении планировать 
время. 
Диалог-побуждение к 
действию 
-правильно соблюдать 
режим дня 

Рассказ 
-  о режиме дня 
Сообщение 
- об умении планировать 
время 
 
Изложение услышанного  
-о занятиях британских 
школьников в выходные дни;  
-о том, как провел  выходные 
дни ваш собеседник   

Мир моих увлечений. 
Игры, игрушки, книги, 
песни. Занятия различными 
видами спорта. 

 Диалог-расспрос 
- о любимых занятиях, 
играх, игрушках, книгах, 
телевизионных 
программах, любимых 
видах спорта.  

Диалог-побуждение к 
действию 
- предложение заняться 
чем-нибудь в свободное 
время. 

 Описание   
- любимого талисмана 
Олимпийских Игр;  
- любимой игрушки; 
- своей коллекции. 
 
Сообщение 
- о любимых играх и видах 
спорта; 
- о любимых занятиях в 
свободное время.  

Дом/квартира. Комнаты, 
предметы мебели и 
интерьера. Моя комната. 
 

Диалог-расспрос  
- о доме/квартире, комнате  
друга. 
Диалог–обмен мнениями 
- об изменениях (ремонте) 
в доме, квартире, комнате. 

Описание 
-дома/квартиры/комнаты. 
 
Сообщение  
- о любимом месте в доме. 

Моя школа. Классная 
комната. Школьные 
принадлежности. Учебные 

Диалог этикетного 
характера 
- выяснение значения и 

Описание  
- школьных 
принадлежностей; 



 

предметы. Распорядок дня в 
школе. Занятия детей на 
уроке и на перемене. 
Школьные ярмарки. 
Каникулы. Летний лагерь. 
Занятия детей в каникулы. 
 
 
 

произношения на 
английском языке 
незнакомых слов. 
 
Диалог– расспрос 
- о  школьных 
принадлежностях;  
-  о занятиях на уроке и на 
перемене.   
- о школьной ярмарке; 
-о любимых  занятиях в 
летнее время года;  
 
Диалог – обмен 
мнениями 
-  о том, что значит быть    
образцовым учеником;   
-  о  начальной  школе и 
средней школе, 
- о занятиях в каникулы 

- классной комнаты. 
Сообщение 
- о школьных ярмарках;  
- о прошедших /предстоящих 
каникулах; 
-о планах на летние каникулы 
Рассказ 
-  о школе, классной комнате, 
о школьных 
принадлежностях, о сходстве 
и различиях между ними в 
Британии и в родной стране  
 
Выражение отношения  
– к школьным правилам; 
- к начальной и средней 
школе, 
- к проведению каникул в 
летнем лагере   

Профессии. Профессии 
членов семьи. Популярные 
профессии. 

Диалог- расспрос  
- о профессиях членов 
семьи; 
- о популярных 
профессиях;  
- о выборе профессии.   
 
Диалог- обмен мнениями 
- о выбранной профессии. 
 

Описание 
– представителя 
определенной профессии. 
Сообщение  
- о личных планах на 
будущее. 
Изложение прочитанного и 
услышанного  
- о любимых профессиях и 
планах на будущее 
сверстников в англоязычных 
странах и в России. 
Выражение отношения 
- к выбранной профессии. 

Мир вокруг меня. 
Домашние питомцы и уход 
за ними. Любимые 
животные. Животные в 
цирке, на ферме и в зоопарке 
 
 

Диалог-расспрос 
- о любимом животном; 
- о любимом питомце; 
 
Диалог – обмен 
мнениями 
 - о диких животных. 
 

Описание/характеристика 
- любимого животного; 
- любимого питомца; 
- любимых фруктов. 
 
Рассказ 
- о домашнем питомце и об 
уходе за ним; 
- о диких животных. 
 
Выражение отношения  
- к любимым животным; 
- к питомцам. 
 

Погода. Времена года. 
Путешествия. Любимое 
время года. Погода: занятия 
в различную погоду. 

Диалог-расспрос 
- о любимых  занятиях в 
летнее время года;  
- о прошедшем/ 

Описание 
- любимого времени года. 
 
Сообщение  



 

Семейные путешествия. 
Виды транспорта. 
 

предстоящем путешествии; 
- о погоде;  
- о любимом времени года; 
- любимых занятиях в 
разных погодных 
условиях. 
Диалог- побуждение к 
действию 
- предложить вид 
транспорта для 
путешествия. 
- совет о том, что можно и 
что не следует делать в 
соответствии с разными 
погодными условиями. 

- о погоде в своей стране, в 
своем регионе. 
- о совместном семейном 
путешествии. 
 
Выражение отношения 
- к разным временам года. 
 

Праздники и традиции. 
 
 
 

Диалог-расспрос 
- о детской вечеринке; 
- о праздновании дня 
рождения; 

Сообщение 
-  о подготовке и 
праздновании Рождества, 
Нового года, Дня отца,  Дня 
дружбы, дня рождения. 

Герои литературных 
произведений, 
анимационных фильмов и 
телевизионных передач 
англоязычных стран и 
родной страны.   
 

Диалог-расспрос 
- о любимом персонаже 
(как зовут, где живет, чем 
любит заниматься, что 
умеет делать, каким 
характером обладает). 
 
 

Описание   
 - любимого персонажа.  
-характера,  внешности 
любимого литературного 
персонажа. 
Сообщение 
-  о любимых персонажах, их 
занятиях и увлечениях. 

Выражение отношения  
- к героям литературных 
произведений, анимационных 
фильмов и телевизионных 
передач. 
Изложение прочитанного и 
услышанного  
- о том, что делают по дому 
сказочные персонажи;  
 

Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна. 
Общие сведения. Столицы. 
Достопримечательности. 
Мой город/деревня: 
общественные места, места 
отдыха. 

Диалог этикетного 
характера 
- обратиться к 
незнакомому человеку и 
расспросить о дороге к 
месту назначения;   
- выразить готовность 
помочь; 
- поблагодарить. 
 
Диалог- расспрос 
- о стране, родном 
городе/селе, любимых 

Описание   
– страны, города/села, 
достопримечательностей  
 
Сообщение  
- о памятнике любимому 
литературному персонажу. 
 
Выражение отношения 
- к родному городу/ селу; 
- к достопримечательностям 
родного города/ села.  
Выражение отношения к 



 

местах и 
достопримечательностях.  
-о впечатлениях от 
посещения 
достопримечательностей. 
 
Диалог-обмен мнениями  
- о 
достопримечательностях 
страны, города. 

прочитанному  
-к различным городам  
Великобритании и США. 
 

 
В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов 

текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка 

с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного 

содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из 

аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты 

с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и 

с целью полного понимания содержания. 

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим 

охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной 

информации.  

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо 

как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами 

письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. 

Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” (there 

is/there are). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. 

Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных 



 

коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 

восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация 

перечисления). 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 

лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы: отдельные 

слова; устойчивые словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету 

англоязычных стран; интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; 

лексика классного обихода, речевые функции; способы словообразования (аффиксация – 

суффиксы и приставки, словосложение, конверсия).  

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной школе 

представлен в Таблице №7. 
Таблица № 7. 

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в 

начальной школе. 
 

Лексика 

Начальная школа 

УМК“English-2” УМК“English-3” УМК“English-4” Всего 

Продуктивная 245 147 152 544 

Рецептивная 29 92 127 248 

Общий 

лексический 

запас 

 

274 

 

239 

 

279 

 

792 

 
Распределение лексического материала по классам: 

2 класс 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 



 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You 

are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? 

Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing 

agreement / disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth (Can 

you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think 

that ...) и т.д. 

 

3 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, 

так и нового. Лексический запас составляет 239 лексических единиц, предназначенные 

для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc); 

 оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.); 

 лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

 речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal 

information (How old are is …? What country … from? etc.), Giving personal information (I am 

9. My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You should not …) и т. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, 

snowy, stormy, rainy), - er (helper), числительных –teen (sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, 

seventy, etc.); приставки прилагательных un- (happy - unhappy); 

 словосложением (N+N snowman); 

 конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.) 



 

 

4 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать); 

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

 речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is 

it? It’s … o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? 

When did you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise 

(Really?), Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank 

you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и т.д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an 

actor), -ion (celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной 

степени –er (larger), прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); 

порядковых числительных –th (sixth); приставки глаголов re- (to paint – to repaint), 

прилагательных un- (usual - unusual); 

 словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N -  

down+stairs=downstairs); 

 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с 

обучением произносительной стороне речи, чтению по транскрипции и грамматической 

стороне речи. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются специальные уроки по 

формированию лексических навыков, на которых с помощью комплекса упражнений 

(имитативные, подстановочные, упражнения на комбинирование и репродукцию речевого 



 

материала) учащиеся учатся выражать согласие, опровергать, сравнивать, спрашивать, 

выражать свое мнение по темам, представленным в текстах упражнений.  

 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими 

явлениями. 

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. 

Образование множественного числа существительных (по правилу и исключения). 

Притяжательный падеж существительных. 

Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее 

распространенных случаях их употребления (с существительными единственного и 

множественного числа, с именами собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени 

прилагательных (образованные по правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые 

числительные (до 20); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные (some, any) 

местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования 

видовременных форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-

связка to be. Конструкция I’d like… . Модальные глаголы can, may, must, should. 

Видовременные формы Present/ Past/ Future Simple, Present Perfect, Present Progressive. 

Вспомогательные глаголы to have, to do, to be, will. Конструкция to be going to для 

выражения будущих действий. 

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), 

места (there, near, here), образа действия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлоги  места и направления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, 

up, down, out of, off), времени (at, in, on); 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (I live in a 

big city), составным именным сказуемым (My friend is nice.), составным глагольным 

сказуемым (I like to dance. She can play the piano). Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 



 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

формах. Безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

 

Распределение грамматических явлений по классам 

2 класс 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование множественного числа 

при помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – 

mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

- положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

- личные местоимения в именительном падеже; 

- притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, 

that – those); 

- неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол 

- глагол to be в настоящем простом времени; 

- глагол have got; 



 

-оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос). 

- видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 

- модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); 

- -глагольные конструкции (I like doing…); 

7. Наречие 

- наречие степени (very). 

- наречие места (there). 

-наречие образа действия (well); 

8. Предлог 

-Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

 

3 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 

классе, так и нового.  

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и 

множественном числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth  – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Местоимение 

- личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 



 

- количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

- правильные и неправильные глаголы; 

- видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

- глагол to be в Past Simple (was – were);  

- видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

-модальные глаголы must, may, should; 

- -глагольные конструкции (I’d like…); 

6. Наречие 

- наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, 

soon, etc.); 

- наречия степени (much); 

7. Предлог 

-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

-предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

-порядок слов в повествовательном предложении; 

-предложения с однородными членами.  

-безличные предложения (It is cold. It is winter.) 

-вопросительные предложения (специальные вопросы) 

 

4 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 

классах, так и нового.  

1. Имя существительное 

-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-

shelves); 

-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Имя прилагательное 



 

-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен 

прилагательных (large-larger-largest, interesting-more interesting- most interesting); 

-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не 

по правилам (good – better – best, bad – worse – worst); 

4. Имя числительное 

- порядковые числительные от 1 до 30. 

-использование числительных в датах. 

5. Глагол 

- понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

- видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film) в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

- видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

-to be going to для выражения действия в будущем; 

- -глагольные конструкции (I like to…); 

6. Предлог 

-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off); 

7. Простое предложение 

- безличные предложения (It is five o’clock.). 

- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения  (Be 

careful!), отрицательные повелительные предложения (Don’t worry!) 

8. Сложное предложение 

-сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

 



 

                                                                         Тематическое распределение материала по годам обучения.  Таблица№8. 
Содержание курса и ориентировочное 
количество часов, отводимое на тему 

Материал УМК Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

2 класс 
Я и моя семья.  
Члены семьи, их имена и черты характера. 
Любимые занятия членов семьи. 
Обязанности членов семьи, их 
взаимоотношения и работа по дому. 
Любимая еда. (20 ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я и мои друзья. Знакомство.  
Мои друзья, что умеют делать. 
Совместные игры, любимые занятия. 
Знакомство со сверстниками и взрослыми, 
приветствие, прощание. (18 ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уроки 3-4 I’m nice!; уроки 6-7 Angelina 
is a talented ballerina!; урок 12 I like 
Mother Goose rhymes.; урок 14 Charlie 
is nice! урок 30 Wendy and her family; 
урок 31 I have got a nice family.; урок 32 
Peter Pan hasn’t got a mother.; урок 33 
Have you got a sister?; урок 34 What are 
you like?; урок 35 Today is Friday.; урок 
46 Do you like apples?; урок 47 Does 
Wendy like red?; урок 49 Does Helen like 
reading?; урок 52 Does Wendy cook 
well?; урок 53 Does your mother tell you 
tales?; урок 54 What do you like? 
 
 
 
Урок 1 Hi, Helen! Hi, Mike!; урок 2 I like 
Minnie!; урок 8 Angelina likes dancing.; 
урок10 Ord likes painting.; урок 13 We 
are friends.; урок 32 Peter Pan hasn’t got 
a mother.; урок 37 I ca fly!; урок 38 Can 
you swim?; урок 39 We can skateboard 
very well.; урок 42 They are good 
friends!; урок 48 Does Wendy like 
swimming?; урок 49 Does Helen like 
reading?; урок 50 The pirates chase the 
Indians!; урок 51 Peter Pan plays the 
pipes! 
 
 

Говорение  
Овладевают диалогической формой речи.  
Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного 
характера, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 
действию и развивают умения диалогического общения: 
 начинать, поддерживать и завершать разговор; 
 выражать основные речевые функции: 
Greeting; Introducing; Praising; Suggesting / Responding to a 
suggestion; Thanking; Asking about ability / inability to do sth / 
Expressing ability / inability to do sth; Asking and telling (the) 
time; Asking for information; Asking for personal information / 
Giving personal information; Asking for permission; 
Expressing agreement / disagreement; Expressing good wishes; 
Expressing likes; Expressing surprise; Giving advice; Giving 
opinions; 
  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
  соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, 

знакомиться, поздравить, поблагодарить, попросить о 
чем-либо и реагировать на просьбу собеседника, 
попросить о помощи, выразить готовность помочь); 

  высказываться логично и связно; 
  говорить выразительно (соблюдать синтагматичность 

речи, логическое ударение, правильную интонацию); 
  говорить в нормальном темпе. 
 
Овладевают монологической формой речи. 
 учатся использовать основные коммуникативные типы 

речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. 
  описывают (предмет, картинку, персонаж); 



 

Мир моих увлечений.  
Игрушки, песни. Любимые игры и 
занятия. Зимние и летние виды спорта, 
занятия различными видами спорта. (9 ч.) 
 
 
 
Мир вокруг меня.  
Домашние питомцы. Любимые животные. 
Что умеют делать животные. (4 ч.) 
 
Погода. Времена года. Путешествия. 
Виды транспорта. (2 ч.) 
 
Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна.  
Названия континентов, стран и городов. 
Описание местности. 
Достопримечательности: скульптуры 
сказочных героев. 
Национальный праздник (День 
благодарения). Рождество и Новый год: 
герои рождественского и новогоднего 
праздника, их черты характера и любимые 
занятия, новогодние костюмы. 
Коренные американцы и предметы их 
быта. (15 ч.) 
 
Литературные произведения, 
анимационные фильмы, 
телевизионные передачи и их герои*. 
Сказочные животные, герои детских 
стихов и сказок, герои этнических легенд, 

Урок 9 Playtime, урок 19 Let’s play!; 
урок 20 Is Izzy an animal? урок 21 Are 
you good at football?; уроки 25-26 I am a 
Christmas elf!; урок 39 We can 
skateboard very well. 
 
 
Урок 12 I like Mother Goose rhymes.; 
урок 18 I like animals. 
 
 
Урок 36 Let’s go by ship!; урок 42 They 
are good friends! 
 
Урок 20 Is Izzy an animal?; урок 22 This 
is a little Indian girl.; урок23 There is a 
river in my village.; уроки 25-26 I am a 
Christmas elf!; урок 29 I’m Peter Pan!; 
урок 40 There are flamingo on the 
island!; урок 41 Is there a cave on the 
island?; урок 45 Do you live in the 
house? 
 
 
 
 
 
 
Урок 29 I’m Peter Pan!; урок 34 What 
are you like? 
 
 
 

  сообщают (о взаимоотношениях с друзьями, совместных 
увлечениях, любимых праздниках, любимых персонажах 
и т.п.);  

  рассказывают (о себе, своей семье, друге, школе, родном 
крае, стране и т.п.); 

  характеризуют (предмет, картинку, персонаж); 
  воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 
 кратко излагают содержание прочитанного/услышанного 

(по опорам, без опор); 
  учатся высказываться логично и связно; 
  учатся говорить выразительно (соблюдать 

синтагматичность речи, логическое ударение, 
правильную интонацию); 

  учатся говорить в нормальном темпе. 
 
Овладевают специальными учебными умениями и 
универсальными учебными действиями: 
 учатся сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ 

группе; 
  вести диалог, учитывая позицию собеседника,  
 работать самостоятельно, когда учитель спрашивает 

других; 
 учатся пользоваться различными опорами для построения 

собственных высказываний: речевыми образцами, 
ключевыми словами, планом, логико-синтаксическими 
схемами (ЛСС) и др. 

 
 
Чтение 
 учатся читать по транскрипции во взаимосвязи с 

овладением произносительными навыками: через 



 

компьютерные персонажи, их черты 
характера, что умеют делать, их любимые 
занятия. 
 
 
 
3 класс 
Я и моя семья.  
Возраст членов семьи. Совместное 
времяпрепровождение каждый день и в 
свободное время. Покупки. Любимая еда. 
(8 ч.) 
 
 
Мой день.  
Распорядок дня. Обычные занятия в 
будние и выходные дни. (4 ч.) 
 
 
Мой дом.  
Работа по дому и в саду. (8 ч.) 
 
 
Я и мои друзья. Знакомство.  
Мои лучшие друзья. Черты характера. 
Внешность, одежда. Совместные игры и 
занятия. Письмо зарубежному другу. (12 
ч.) 
 
 
Мир моих увлечений.  
Игрушки, песни, книги. Любимые игры и 
занятия. Компьютерные игры. Прогулка в 

 
 
 
 
 
 
 
Цикл 2 Is your family big?; Цикл 3 Are 
you good helpers? урок 3 I helped my 
grandma yesterday;  
 
 
 
 
Цикл 2 Is your family big? урок 3 What 
do you usually do?; 
 
 
 
Цикл 3 Are you good helpers? 
 
 
 
Цикл 1 Where are you from? урок 1 What 
country are you from?; Цикл 2 Is your 
family big? урок 4 What games do you 
play?; Цикл 5 I’m very nice!; Цикл 8 
What are good friends like? 
 
 
Цикл 1 Where are you from? урок 4 We 
like playing games; Цикл 5 I’m very nice! 
урок 1 My favourite toys; урок 3 I like 

комплекс упражнений, т.е. выполняют следующие 
действия: 

- знакомятся с транскрипционными знаками и запоминают 
их звуковой образ; 
- имитируют чтение транскрипционных знаков за учителем; 
- осмысливают и дифференцируют транскрипционные 
знаки; 
- находят соответствие между звуковым и графическим 
образами транскрипционных знаков; 
- озвучивают отдельные транскрипционные знаки; 
- читают по транскрипции новый речевой материал (слова, 
словосочетания, фразы); 
 учатся читать по правилам:  
- распознают открытый и закрытый типы слогов; 
осуществляют структурный анализ слова: 

- согласные и гласные буквы и их основные сочетания; 
- окончания существительных во множественном числе; 
- приставки и суффиксы существительных и глаголов; 
- окончания порядковых числительных и прилагательных 
при изменении степени сравнения; 
- многосложные слова с правильным словесным ударением 
- написанные цифрами время, количественные 
числительные и даты; 
- окончания глаголов при изменении лица или 
видовременной формы; 
- редуцированные формы вспомогательных глаголов, 
используемых для образования изучаемых видовременных 
форм; 
- редуцированные отрицательные формы модальных 
глаголов; 
 
 учатся соотносить зрительные и речедвигательные 

образы лексических единиц (слов и словосочетаний) и 



 

парке, зоопарке. (8 ч.) 
 
 
Моя школа.  
Летний лагерь. Занятия в нем, занятия 
детей летом. (2 ч.) 
 
 
Мир вокруг меня.  
Любимые животные. 
Домашние питомцы и уход за ними. (8 ч.) 
 
 
Погода. Времена года. Путешествия. 
Любимое время года. Погода: занятия в 
различную погоду. (8 ч.) 
 
 
Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна.  
Столицы. Город и сельская местность, 
общественные места, описание местности. 
Любимые места в городе. 
Достопримечательности стран изучаемого 
языка и родной страны. Праздники: 
детские праздники, День Дружбы, день 
рожденья, Рождество и Новый год: 
подготовка и празднование, маскарадные 
костюмы. Подарки. (12 ч.) 
 
 
Литературные произведения, 
анимационные фильмы, 

going to the park; 
 
 
Consolidation. урок 2 I like summer 
camps!; урок 3 We’ll have fun in summer! 
 
 
 
Цикл 7 Have you got a pet? 
 
 
 
 
Цикл 6 What is your favourite season?; 
Цикл 8 What are good friends like? урок 
3 We will have fun together! 
 
 
Цикл 1 Where are you from? урок 2 What 
are the colours of your city?; урок3 What 
do you like about your country?; урок 5 I 
like my country; Цикл 3 Are you good 
helpers? урок 4 It was Mother’s Day on 
Sunday; Цикл 4 What do you celebrate?; 
Цикл 8 What are good friends like? урок 
4 What gift will you give to your friend?; 
урок 5 How will you celebrate Friendship 
Day? 
 
 
 
Герои сказок и литературных 
произведений для детей. 

грамматических явлений с их значениями; 
 учатся читать и понимать тексты, написанные разными 

типами шрифтов; 
 учатся читать предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; 
 учатся читать с соответствующим ритмико- 

интонационным оформлением основные 
коммуникативные типы предложений 
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и 
простые распространенные предложения с 
однородными членами; 

 учатся читать со скоростью, обеспечивающей 
понимание читаемого текста; 

 учатся читать разного типа короткие тексты с разными 
стратегиями: 

- с целью понимания основного содержания (не обращая 
внимания не незнакомые слова, не мешающие пониманию 
основного содержания текста); 
- с целью извлечения конкретной информации 
- с целью полного понимания содержания; 
 понимать внутреннюю организацию текста:  

- выражать главную идею предложения, текста; 
- хронологический/логический порядок; 
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста 

с помощью лексических и грамматических средств 
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла 

и: 
- делать выводы из прочитанного; 
 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 
- выражать суждение относительно поступков героев; 
- соотносить события в тексте с личным опытом; 
 учатся читать разные типы текстов: 



 

телевизионные передачи и их герои*. 
 
 
 
4 класс 
Я и моя семья.  
Отдых с семьей. Профессии, занятия 
людей различных профессий. Выбор 
профессии. (10 ч.) 
 
 
Мой день.  
Распорядок дня школьника. Распорядок 
дня в семье. Обозначение времени. 
Занятия в будние и выходные дни. (8 ч.) 
 
 
Мой дом.  
Дом/квартира: комнаты и предметы 
мебели и интерьера. Моя комната. Работа 
по дому. (8 ч.) 
 
 
Я и мои друзья. Знакомство. 
 Письмо зарубежному другу. (1 ч.)  
 
 
Мир моих увлечений.  
Магазин игрушек. (2 ч.) 
 
 
Моя школа.  
Классная комната. Школьные 

 
 
 
 
 
Цикл 1 My summer favourites; Цикл 7 My 
dream job. 
 
 
 
 
Цикл 3 It’s time for me! 
 
 
 
 
 
Цикл 5 The place that makes me very 
happy. 
 
 
 
 
Цикл 4 I like my school урок 1 This is my 
school. 
 
 
Цикл  6 This is where I live урок 3 In the 
toy shop. 
 
 
Цикл 4 I like my school!; Цикл 8 The best 
moments of the year урок 5 Let’s have a 

- письменно зафиксированные высказывания 
- подписи под картинками 
 -письма личного характера 
- поэтические тексты (стихи, тексты песен) 
 -детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки) 
 -короткие фабульные рассказы 
 -народные и авторские сказки 
 -объявления, вывески 
- комиксы 
 
Овладевают специальными учебными умениями и 
универсальными учебными действиями: 
- учатся догадываться о значении незнакомых слов по 
знакомым словообразовательным элементам (приставки, 
суффиксы, составляющие элементы сложных слов), 
аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 
иллюстративной наглядности; 
- учатся пользоваться справочными материалами (англо-
русским словарем, лингвострановедческим справочником) 
с применением знания алфавита и транскрипции; 
- учатся правильно выбирать в словаре значение 
многозначного слова 
- учатся правильно читать тексты с полным пониманием; 
- учатся быстро находить необходимую информацию в 
тексте; 
- учатся понимать основную идею текста; 
- учатся понимать последовательность описываемых в 
тексте событий. 
 
Аудирование 
 воспринимают и понимают на слух речь учителя и 

одноклассников: 
- воспринимают понимают на слух речь учителя по 



 

принадлежности. Учебные предметы. 
Распорядок дня в школе. Занятия детей на 
уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 
(12 ч.) 
 
 
Мир вокруг меня.  
Животные, описание животных. 
Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 
(8 ч.) 
 
Погода. Времена года. Путешествия. 
Путешествия по странам изучаемого 
языка/родной стране. (9 ч.)  
 
 
Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна.  
Мой город/деревня: общественные места, 
места отдыха. Развлечения в городе. 
Достопримечательности стран изучаемого 
языка и родной страны. (10 ч.) 
 
 
Литературные произведения, 
анимационные фильмы, 
телевизионные передачи и их герои*.  
Герои литературных произведений для 
детей. 
 
 
 
 

school fair! 
 
 
 
 
 
Цикл 2 The animals I like 
 
 
 
 
Цикл 1 My summer favourites урок 2 Did 
you enjoy your last summer holidays? 
 
 
 
Цикл 1 My summer favourites урок 4 
Where will you go next summer?; Цикл 6 
This is where I live. 
 
 
 
 
 
 

ведению урока; 
- понимают на слух связные высказывания учителя, 
построенные на знакомом материале и\или содержащие 
некоторые незнакомые слова; 
- понимают на слух выказывания одноклассников; 
- вербально или невербально реагируют на услышанное; 
 
 воспринимают и понимают на слух информацию с 

разными стратегиями: 
- понимают небольшие тексты / сообщения, построенные на 
изученном речевом материале как при непосредственном 
общении, так и при восприятии аудиозаписи; 
- понимают содержание текста на уровне значения (умеют 
отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.); 
- понимают основную информацию; 
- извлекают конкретную информацию; 
- понимают детали текста; 
- используют контекстуальную или языковую догадку; 
- учатся не обращать внимание на незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание текста; 
 
 понимают на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам учащихся 
(время звучания текста - до 1 минуты.): 
 краткие сообщения, 
 краткие диалоги, 
 описания, 
 детские стихотворения и рифмовки, 
 песни, 
 загадки 

 
Овладевают специальными учебными умениями и 
универсальными учебными действиями: 



 

- учатся работать с аудиотекстом; 
- догадываются о значении звучащего слова с опорой на 
контекст или на сходство в звучании в родном языке. 
 
Письмо 
 овладевают каллиграфией и орфографией, учатся: 
- писать буквы английского алфавита, цифры; 
- записывать слова в транскрипции; 
- соблюдать правила орфографии: правописание окончаний 
глаголов при изменении лица или видовременной формы 
(study – studies), правописание окончаний прилагательных 
при образовании степеней сравнения (big – bigger); 
- писать слова с заглавной буквы (Monday); 
- писать числительные, даты (January, 1); 
- правильно писать орфограммы слов ( teen - read); 
 
 используют письмо как средство овладения другими 

видами речевой деятельности: 
- учатся правильно списывать; 
- выполняют лексико-грамматические упражнения; 
- учатся делать записи (выписки из текста); 
- учатся писать русские имена и фамилии по-английски; 
- отвечают письменно на вопросы; 
- фиксируют устные высказывания в письменной форме; 
- делают подписи к рисункамю 
 строят собственные письменные высказывания с 

опорой на образец: 
- пишут открытки - поздравления с праздником и днем 
рождения (объём 15-20 слов); 
- пишут личные письма в рамках изучаемой тематики 
(объём 30-40 слов), в которых сообщают краткие сведения 
о себе, запрашивают аналогичную информацию; 



 

- пишут записки друзьям; 
- заполняют анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби); 
- составляют правила поведения/инструкции. 
 
Овладевают специальными учебными умениями и 
универсальными учебными действиями: 

- пользуются различными опорами: планом, 
ключевыми словами для построения собственного 
письменного высказывания, 
- заполняют таблицы, делая выписки из текста, 
- правильно оформляют конверт, 
- выполняют письменные проекты. 

 
Социокультурная осведомленность 

Учащиеся: 
 - находят на карте страны изучаемого языка и 

континенты; 
 - знакомятся с достопримечательностями стран 

изучаемого языка/родной страны; 
 - знакомятся с особенностями британских и 

американских национальных и семейных праздников и 
традиций; 

 -получают представление об особенностях образа 
жизни своих зарубежных сверстников; 

 - знакомятся с наиболее известными персонажами 
англоязычной детской литературы и популярными 
литературными произведениями для детей; 

 - получают сведения о наиболее популярных в странах 
изучаемого языка детских телепередачах, 
анимационных фильмах и их героях. 

 - получают представление о государственной 
символике стран изучаемого языка; 



 

 - сопоставляют реалии стран изучаемого языка и 
родной страны; 

 - учатся представлять реалии своей страны средствами 
английского языка; 

 - учат наизусть популярные детские песенки и 
стихотворения; 

 
 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография.  
 распознают слова, написанные разными шрифтами; 
 сравнивают и отличают буквы от транскрипционных 

знаков; 
 сравнивают и анализируют буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 
 пишут транскрипционные знаки; 
 пишут все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом); 
 овладевают основными правилами орфографии; 
 овладевают навыками английской каллиграфии. 
 
Овладевают специальными учебными умениями и 
универсальными учебными действиями: 
- анализируют особенности чтения слов, самостоятельно 
выводят правила чтения гласных букв и сравнивают с 
правилом в учебнике. 
- группируют слова в соответствии с изученными 
правилами чтения; 
используют словарь для уточнения написания слова 
 
Фонетическая сторона речи. 
 различают на слух и учатся адекватно произносить все 



 

звуки английского языка; 
 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи; 
 распознают случаи использования связующего “r” и 

учатся использовать их в речи, 
 соблюдают правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 
 учатся понимать и использовать логическое ударение во 

фразе, предложении; 
 различают коммуникативный тип предложения по его 

интонации; 
 учатся правильно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей 
(повествовательное (утвердительное и отрицательное), 
вопросительное (общий и специальный вопрос), 
побудительное, восклицательное, а также предложения 
с однородными членами (интонация перечисления). 

 
Овладевают специальными учебными умениями и 
универсальными учебными действиями: 
- пользоваться фонозаписью для овладения 
произносительной стороной речи; 
- использовать памятки. 
 

Лексическая сторона речи 
Учащиеся овладевают лексическим запасом в объеме 

792 лексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы: отдельные 
слова; устойчивые словосочетания; реплики-клише, 
соответствующие речевому этикету англоязычных стран; 
интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная 
лексика; лексика классного обихода, речевые функции; 



 

первоначальное представление о способах 
словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, 
словосложение, конверсия). 

 
Учащиеся: 

 соотносят графическую форму лексических единиц с их 
значением; 

 учатся выбирать правильное значение многозначных 
слов исходя из контекста; 

 используют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 
начальной школы в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

 распознают имена собственные и нарицательные; 
 распознают по определенным признакам части речи; 
 понимают значение лексических единиц по 

словообразовательным элементам (суффиксам и 
приставкам); 

 используют правила словообразования; 
 догадываются о значении незнакомых слов, используя 

различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 
словообразовательным элементам и т.д.); 

 воспринимают новые лексические единицы в контексте; 
 осознают значение новых лексических единиц; 
 выполняют комплекс условно-речевых упражнений: 

- имитируют фразы с новыми лексическими единицами; 
- комбинируют (сочетают) новые лексические единицы с 
уже известными лексическими единицами; 
- самостоятельно используют новые лексические 
единицы в ограниченном контексте; 

 
Овладевают специальными учебными умениями и 



 

универсальными учебными действиями: 
- пользуются справочным материалом (англо-русским 
словарем) для определения значения незнакомых слов; 
- используют различные виды опор (речевой образец, 
ключевые слова, план и др.) для построения собственных 
высказываний с использованием изученного лексического 
материала. 
 
Грамматическая сторона речи  
В рецептивных видах речевой деятельности (аудировании и 
чтении) учащиеся учатся распознавать грамматические 
явления и соотносить их со значением, в продуктивных 
(говорении и письме) использовать грамматические 
явления в речи.  
 
Младшие школьники учатся  
 -понимать и использовать в речи существительные 

единственного и множественного числа, 
притяжательный падеж существительного; 

 -различать существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем и 
употреблять их в речи;  

 -понимать и использовать степени сравнения 
прилагательных;  

 -понимать и использовать в речи количественные 
числительные (до 100) и порядковые числительные (до 
30); 

 -понимать и использовать в речи личные местоимения в 
функции подлежащего и дополнения, указательные, 
притяжательные, вопросительные и неопределенные  
местоимения;  

 -понимать и использовать в речи глагол have got, глагол-



 

связку to be, конструкцию I’d like… , модальные глаголы 
can, may, must, should;  

 -понимать и использовать в речи видовременные формы 
Present/ Past/ Future Simple, Present Perfect, Present 
Progressive. конструкцию to be going to для выражения 
будущих действий; 

 -понимать и использовать в речи наречия времени, места, 
образа действия и степени; 

 -понимать и использовать в речи предлоги места, 
направления, времени; 

 -понимать и использовать в речи основные 
коммуникативные типы предложения;  

 -понимать и использовать в речи отрицательные 
предложения; 

 -понимать и использовать в речи простые предложения с 
простым глагольным, составным именным  и составным 
глагольным сказуемыми; -понимать и использовать в 
речи вопросительные слова; 

 -соблюдать порядок слов в предложении; 
 -понимать и использовать в речи безличные 

предложения; оборот there is/there are, побудительные 
предложения в утвердительной и отрицательной  
формах; 

 -понимать и использовать в речи простые 
распространенные предложения, предложения с 
однородными членами; 

 -понимать и использовать в речи сложносочиненные 
предложения с союзами and и but, сложноподчиненные 
предложения с союзом because; 

 -правильно использовать основные знаки препинания: 
точку, запятую, восклицательный знак, вопросительный 
знак. 



 

 -воспринимают и распознают новые грамматические 
явления в контексте; 

 -осознают формальные и функциональные признаки 
грамматического явления; 

 -формулируют правило образования грамматической 
формы; 

 -воспроизводят, имитируют речевой образец с новым 
грамматическим явлением; 

 -подставляют в одну и ту же грамматическую модель 
различные лексические единицы; 

 -трансформируют, изменяют грамматическую форму; 
 -самостоятельно используют новое грамматическое 

явление 
 
Овладевают специальными учебными умениями и 
универсальными учебными действиями: 
- использовать в качестве опоры оперативные схемы; 
- пользоваться правилами-инструкциями; 
-пользоваться грамматическим справочником; 
-выполнять задания в различных тестовых форматах, 
используемых для проверки уровня сформированности 
грамматических навыков. 

 
 



 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 

гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 

языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 

общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной 

деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в 

процессе иноязычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 

демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

в начальной школе. 



 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и  культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 



 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

 



 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев.  

  

Требования  к уровню подготовки обучающихся 2 класса 

В результате изучения английского языка во втором классе обучающийся должен: 

знать/понимать 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

-особенности интонации основных типов предложений; 

-название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 



 

произношения и соответствующую интонацию;  

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах;  

-развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся 3 класса 

В результате изучения английского языка в третьем классе обучающийся должен: 

                 знать: 

-особенности интонации основных типов предложений; 

-рифмованные произведения детского фольклора наизусть; 

-имена наиболее известных персонажей  детских литературных произведений; 

уметь: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?)  и 

отвечать на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-составлять небольшие описания картинки по образцу; 

-читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 -читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов; 

-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 



 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; 

-развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 
Требования  к уровню подготовки обучающихся 4 класса. 

В результате изучения английского языка выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 



 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 



 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 



 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 



 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 

речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

 

 

 



 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным /неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные,  личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол have got,  

глагол-связку to be,  модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going to 

для выражения будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной  формах;  

          Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные 

(some, any) местоимения; 

•понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

не по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because 

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

 

Виды, формы и методы контроля 

Контроль и оценка деятельности обучающихся осуществляется посредством разных 

видов, форм и методов контроля.  

Кроме текущего контроля, осуществляемого на каждом уроке, в рабочей программе 

запланированы контрольные задания после каждого раздела учебника (тестовые задания 

по материалам пройденной главы) и контроль по различным видам речевой деятельности 

в конце каждой четверти (чтение, аудирование, говорение, письмо). Также 

осуществляется итоговый контроль по материалу, пройденному за учебный год. Итоговый 

контроль, как правило, проходит в несколько этапов и включает в себя контрольные 

задания по разным видам речевой деятельности. 

Широкое разнообразие форм контроля (индивидуальная, фронтальная, устная, 

письменная, скрытая, открытая) позволяет проверить именно те, знания и умения, 

которые его интересуют в момент проведения контроля, а также выявить эффективность 

методов и приемов обучения. Виды контроля помогают провести своевременный 

контроль, в зависимости от цели и момента поведения контроля. 

На уроках осуществляются следующие методы контроля: методы устного и письменного 

контроля, дидактические тесты. Методы устного контроля – включают в себя беседы, 

рассказ ученика, объяснение, чтение текста и т.д. Устный контроль проводится как в 

форме монологического высказывания обучающегося, так и в форме диалога или 

полилога (например, ролевая игра). Письменный контроль (контрольная работа, личное 

письмо) обеспечивает глубокую и всестороннюю проверку усвоения, поскольку требует 

комплекса знаний и умений ученика. Дидактические тесты также являются методом 

проверки результатов обучения и используются в основном для проверки лексико-

грамматических знаний и умений.  

Одним из наиболее интересных и эффективных способов контроля является проектная 

работа. Проект, как правило, включает в себя письменный и устный метод контроля и 

может быть выражен в разных формах (составление книжки-малышки, открытки и т.д.). 



 

Широкое разнообразие форм контроля позволяет проверить именно те знания и умения, 

которые его интересуют в момент проведения контроля, а также выявить эффективность 

методов и приемов обучения. Виды контроля помогают провести своевременный 

контроль, в зависимости от цели и момента поведения контроля. 

 

Виды, формы контроля: 

-устный опрос, письменный опрос; 

-монологическое высказывание; 

-самостоятельная работа; 

-выразительное чтение; 

-диктант. 

 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать обучающимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Критерии оценок 

Аудирование 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

 

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 



 

 

 

Говорение  

 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

 

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

 

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся  выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

 

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного. 

 

 

Чтение 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 



 

 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – 

обучающиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, и чтение обучающихся не соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Список литературы для учителя и обучающихся 
 

1. Английский язык: учебник  для 2 класса (В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и др.)-  

М.: Просвещение, 2008.                   

2. Английский язык: книга для учителя к учебнику для 2 класса (В.П. Кузовлев и др.) 

М.:Просвещение, 2006 

3. Рабочая тетрадь 2 (Activity Book) (В.П.Кузовлев и др.)- М.: Просвещение, 2006.                                                    

4. Английский язык: учебник  для 3 класса (В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и 

             др.)- М.: Просвещение, 2007.                   

5. Английский язык: книга для учителя к учебнику для 3 класса(В.П. Кузовлев и  

              др.)- М.: Просвещение, 2007. 

6.  Рабочая тетрадь 3 (Activity Book) (В.П.Кузовлев и др.)- М.: Просвещение 2008. 

7. Книга для чтения 3 (Reader) (В.П.Кузовлев и др.)- М.: Просвещение, 2008. 

8.  Английский язык: учебник  для 4 класса (В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и 

             др.)- М.: Просвещение, 2008. 

9.  Английский язык: книга для учителя к учебнику для 4 класса(В.П. Кузовлев и  

              др.)- М.: Просвещение, 2008. 

10. Рабочая тетрадь 4  (Activity Book)(В.П. Кузовлев и др.)- М.: Просвещение, 2008 

11. Книга для чтения 4 (Reader)(В.П.Кузовлев и др.)- М.: Просвещение, 2008. 

12. «Sing Out! Запевай!»: сборник песен на английском языке (составитель Б.Б.Задор 

М.: Просвещение, 2005. 

13. Английская лексика в картинках и играх (Т.Б. Клементьева)- М.: Просвещение, 

2003. «Poems to enjoy»: сборник стихов (составитель Е.И. Хакина) – М.: 

Просвещение, 2000. 

14. «The ABC fun». Занимательный алфавит (составитель А.П. Бурлакова)- М.: 

Просвещение 2001. 

15. «Joeks and funny stories. Шутки и смешные рассказы» (составитель: А.Л. Димент)- 

М.: Просвещение, 1993. 

16. «I like English. Мне нравится английский» (составители: А.Н. Абазян,  

17. А.Л. Крайнов-  Инф. Агенство «Экс-пресс», Нижний Новгород, 2004 

18.  «Poems and Games for children»: стихи и игры для детей (составители:  К.А. 

Редкина,  Т.А. Соловьёва)- М.: Просвещение, 1989. 

19. «Play and Learn English! Играя, учись!»: английский язык в картинках для детей 

младшего школьного возраста (Е.Л. Вердина)- М.: Просвещение, 2005. 

          



 

    5. Календарно-тематическое планирование. 

                               2 класс. 

Номер 
урока 

Тема урока 
 

Приме 
чания 

Цикл 1.   «Let s have a parade!»  («Мои друзья и я», «Родная 
страна и страны изучаемого языка», «Досуг и увлечения», 

«Спорт») 32 ч. 

 

1. Знакомство с особенностями английского языка в сравнении с 
русским языком. Формирование навыков чтения по транскрипции и 
каллиграфии (буквы Nn, Mm, Ll и Ii). 

 

2. Знакомство. Популярные британские и американские имена.  
Формирование навыков чтения по транскрипции и каллиграфии 
(буквы Kk, Hh). 

 

3. Парад, посвящённый Дню Благодарения.  Формирование навыков 
чтения по транскрипции и каллиграфии (буквы Ss, Uu, Xx, Qq). 

 

4. Популярные герои сказок и мультфильмов. Неопределённый артикль 
«а», нулевой артикль. 

 

5. Герои сказки «Стюарт Литл».   Формирование навыков чтения по 
транскрипции и каллиграфии (буквы Pp, Tt). 

 

6. Глагол to be в 3-м лице ед. числа в настоящем времени (is). 
Формирование навыков чтения по транскрипции и каллиграфии 
(буквы Bb, Cc, Dd, Ee, Gg). 

 

7. Знакомство с героями англоязычных сказок, мультфильмов и 
телевизионных шоу.  Произношение и различение на слух звуков 
английского языка. 

 

8. Глагол like в 3-м лице ед. числа в Простом Настоящем времени. 
  Формирование навыков чтения по транскрипции и каллиграфии 
(буквы Jj, Rr, Zz). 

 

9. Урок повторения. Игра «Страна букв». Долгие и краткие гласные.  
Совершенствование навыков каллиграфии и чтения по транскрипции. 

 

10. Цвета радуги.  Формирование навыков чтения по транскрипции и 
каллиграфии (буквы Aa, Oo, Vv). 

 

11. Глагол to be в 3-м лице ед. числа в отрицательной форме в Простом 
Настоящем времени (is not). Совершенствование произносительных и 
лексических навыков. 

 

12. Английский фольклор для детей.  Формирование навыков чтения по 
транскрипции и каллиграфии (буквы Ff, Ww, Yy). 

 

13. Знакомство с героями сказки «История доктора Дулитла». 
Множественное   число существительных. Формирование 
грамматических и лексических навыков. 

 

14. Герои английских и американских сказок,  мультфильмов и комиксов. 
Знаки транскрипции.    Гласные с твердым приступом. 

 

15. Популярные домашние питомцы в странах изучаемого языка. 
Притяжательные местоимения. Совершенствование 
произносительных навыков и навыков чтения по транскрипции. 

 

16. Урок повторения по теме «Буквы, знаки, звуки». Звонкие и глухие 
согласные.  Совершенствование навыков чтения по транскрипции и 
по буквам. 

 



 

17. Урок повторения по теме «Глагол to be». Предложения с глаголом-
связкой.  Совершенствование лексических и грамматических 
навыков. 

 

18. Контроль сформированности  речевых умений. Проверочная работа 
по теме «Буквы, знаки, звуки». 

 

19. Алфавит английского  языка. Совершенствование произносительных 
навыков и навыков чтения по транскрипции. 

 

20. Животные. Единственное и множественное число существительных. 
Формирование грамматических и лексических навыков. 

 

21. Количественные числительные от 1 до 10.  Развитие умения  
списывать  текст. 

 

22. Названия континентов и частей света.  Вопросительные предложения 
с глаголом to be (общий вопрос и краткий ответ). 

 

23. Олимпийские виды спорта.  Развитие умения воспринимать на слух 
небольшие простые сообщения. 

 

24. История возникновения Дня Благодарения в США.  Формирование 
лексических навыков. 

 

25. Употребление оборота  there is / there are. Формирование 
 грамматических навыков. 

 

26. Традиции празднования Рождества в странах изучаемого языка. 
Развитие речевого умения (монологическая форма речи). 

 

27. Традиции и символы Рождества в странах изучаемого языка и России. 
Рождественские открытки. Формирование лексических навыков. 

 

28. Традиции и символы празднования Нового Года в странах изучаемого 
языка. Формирование лексических навыков. 

 

29. Традиции и символы празднования Нового Года в  России.  
Написание с опорой на образец короткого поздравления. 

 

30. Праздники: Новый год. Новогодние игры. Совершенствование 
речевых навыков. 

 

31. Итоговый контроль навыков чтения по транскрипции и знаний букв 
английского алфавита за I полугодие. 

 

32. Анализ результатов контроля.  
Цикл 2. «Let s make a trip!»  («Моя семья, мои друзья и я», 

«Родная страна и страны изучаемого языка», «Досуг и 
увлечения») 36ч. 

 

33. Знакомство с героем сказки Д. Барри  «Питер Пен». Глагол to be в 
настоящем времени. Развитие умения  понимать  основное 
содержание сказки (с опорой на иллюстрации). 

 

34. Литературные персонажи популярных детских книг. Чтение вслух 
небольших текстов, содержащих изученный языковой материал. 

 

35. Семья и её члены. Глагол  have got в утвердительных и 
отрицательных предложениях.  

 

36. Семья.  Составление небольших монологических высказываний: 
рассказ о своей семье.  Глагол have got  в 3-м лице ед. числа.  
Формирование грамматических и лексических навыков. 

 

37. Знакомство с играми «Счастливые семьи», «Быстрое Бинго». 
Вопросительная форма глагола have got. Формирование 
грамматических и произносительных навыков. 

 

38. Знакомство с героями сказок «Питер Пен» и «Золушка».  Развитие 
умения находить в тексте необходимую  информацию (имя главного 
героя, место действия). 

 



 

39. Дни недели.  Развитие умения использовать двуязычный словарь 
учебника. 

 

40. Знакомство с картой мира.  Развитие умения  списывать  текст.  
41. Модальный глагол can (могу). Утвердительная и отрицательная 

формы. Формирование лексических и грамматических навыков. 
 

42. Модальный глагол can. Вопросительная форма. Формирование 
грамматических навыков. 

 

43. Популярные игры и занятия детей в англоязычных странах. 
Совершенствование навыков чтения по транскрипции и аудирования. 

 

44. Знакомство с географической картой. Формирование лексических и  
орфографических навыков. 

 

45. Знакомство с героями сказки «Маленький принц». Вопросительные 
предложения с оборотом  there is / there are (общий вопрос и краткий 
ответ). 

 

46. Урок повторения.  Типы простого предложения (утверждение). 
Совершенствование навыков аудирования и чтения по транскрипции. 

 

47. Урок повторения.  Типы простого предложения (побуждение). 
Совершенствование произносительных, лексических и 
грамматических навыков. 

 

48. Урок повторения.  Типы простого предложения (вопрос). 
Знакомство с журналом для детей «Click». 

 

49. Контроль  навыков аудирования и чтения с целью извлечения 
конкретной информации. 

 

50. Контроль сформированности лексико-грамматических навыков по 
темам «Оборот  there is / there are, модальный глагол can». 

 

51. Анализ контроля. 
Работа над проектами «Делаем свою книгу!». Совершенствование 
речевых навыков. 

 

52. Защита проектов «Делаем свою книгу!». Совершенствование речевых 
навыков. 

 

53. Герои сказок. Вопросительная форма глагола live в Простом  
Настоящем времени и краткий ответ. Формирование грамматических 
навыков. 

 

54. Знакомство с лексическими единицами, обслуживающими ситуации 
общения в пределах темы « Фрукты».  Развитие умения выписывать  
из текста  слова. 

 

55. Вопросительная форма глагола like в 3-м лице ед. числа в Простом 
Настоящем времени и краткий ответ.  Формирование грамматических 
навыков. 

 

56. Употребление структуры like doing smth. в утвердительных и 
вопросительных предложениях.  Чтение и понимание небольших 
текстов (содержащих  изученный материал). 

 

57. Мои друзья и я.  Составление небольших монологических 
высказываний: рассказ о себе. V –ing формы ранее изученных 
глаголов.  

 

58. Досуг и увлечения. Простое Настоящее время. Вопросительная форма 
и краткий ответ. Развитие умения  понимать основное содержание 
рассказа (с опорой на языковую догадку). 

 

59. Мои друзья и я. Формы глаголов в 3-м лице ед. числа в настоящем 
времени. Обучение чтению по правилам. 
 

 



 

                                                                                                            
                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Моя семья, мои друзья и я. Вопросительная форма Простого 
Настоящего времени и краткий ответ. Совершенствование 
грамматических и произносительных навыков. 

 

61. Произведения детского фольклора - стихи, песни, сказки. 
Совершенствование грамматических и лексических навыков. 

 

62.  Повторение речевого материала и речевых функций всего года. 
Развитие умения использовать лексический и грамматический 
материал в новых ситуациях общения. 

 

63. Итоговый контроль основных знаний и умений, над которыми велась 
работа в течение учебного года (аудирование, говорение). 

 

64. Итоговый контроль основных знаний и умений, над которыми велась 
работа в течение учебного года (чтение, грамматика). 

 

65. Анализ результатов контроля.  
66. Совершенствование произносительных, лексических и 

грамматических навыков. Работа над проектами «Наш остров». 
 

67.   Защита проектов «Наш остров». Совершенствование речевых 
навыков. 

 

68. Итоговый урок «Мне нравится английский язык!» 
 

 



 

3 класс. 
 

Номер 
урока 

Тема урока 

 

Примечания 

Unit 1 “Where are you from?” (Родная страна и страны изучаемого 
языка)(повторение речевого материала первого года обучения) 8ч. 

1 Знакомство с Великобританией и США. Развитие умения 
читать с целью извлечения конкретной информации. 

 

2 Достопримечательности Лондона и Эдинбурга. Развитие 
умения участвовать в диалоге в ситуациях повседневного 
общения. 

 

3 Знакомство с флагом Великобритании. Формирование 
навыков чтения по правилам: буква Aa в открытом и 
закрытом слогах. 

 

4 Урок чтения. 
Знакомство с отрывком из книги Ф. Баума «Волшебник из 
страны Оз.  Развитие умения читать с соблюдением 
правильной интонации. 

 

5 Детские  игры. Развитие умения выписывать  из текста  
слова, словосочетания  и предложения. 

 

6 Достопримечательности Уэльса. Чтение и понимание 
небольших текстов (содержащих  изученный материал). 

 

7 Достопримечательности Республики Коми. Развитие 
умения читать / аудировать с целью извлечения 
конкретной информации. 

РК 

8 Урок повторения по теме «Родная страна и страны 
изучаемого языка. Чтение вслух небольших текстов, 
содержащих изученный языковой материал. 

 

 
Unit 2 “Is your family big?” («Повседневная жизнь, быт, семья») 10 ч. 

9 Стихи детей. Количественные числительные от 11 до 100. 
Ритмико-интонационные особенности основных  типов 
предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

 

10 Стихи детей. Оценочная лексика.  Формирование навыков 
чтения буквы  Ii в открытом и закрытом слогах, в 
сочетании ir.  

 

11 Ежедневные занятия обычной британской семьи. Мои 
увлечения. Наречия определённой и неопределённой 
частности. 

 

12 Знакомство с популярной детской компьютерной игрой 
The Sims. Развитие умения аудировать с целью полного 
понимания содержания. 

 

13 Урок чтения. 
Знакомство с рассказом «Волшебное слово». Развитие 
умения использовать двуязычный словарь учебника. 

 



 

14 Рассказы детей о себе и своей семье. Развитие умения 
вести диалог - побуждение к действию (обратиться с 
просьбой, выразить готовность или отказ ее выполнить). 

 

15 Выходной день в цирке, зоопарке.  Чтение и понимание 
несложных текстов, содержащих отдельные новые слова. 

 

 
16 Контроль навыков аудирования с целью полного 

понимания и чтения с целью извлечения конкретной 
информации. 
 

 

17 Контроль лексических и грамматических навыков по 
темам «Семья. Числительные» и навыков написания 
письма.  

 

18 Анализ результатов контроля.  

 
 

Unit 3 “Are you a good helper?” («Повседневная жизнь, быт, семья, 
помощь по дому») (6 ч) 

 
19 Как британские дети помогают родителям по дому. Объектный 

падеж личных местоимений. Чтение и понимание текста, 
содержащего  отдельные новые слова. 

 

20 Помощь по дому. Устойчивые словосочетания. Формирование 
навыков чтения буквы Ee в открытом и закрытом слогах и 
сочетаниях ee, ea 

 

21 Простое прошедшее время правильных глаголов 
(утвердительная форма). Формирование грамматических 
навыков говорения 

 

22 Знакомство с праздником в Великобритании – День Матери. 
Простое прошедшее время неправильных глаголов 
(утвердительная форма). 

 

23 Урок чтения. 
Знакомство с отрывком из английской народной сказки «Две 
сестры». Развитие умения участвовать  в диалоге в связи с 
прочитанным произведением детского фольклора. 

 

24 Помощь по дому. Развитие умения  воспринимать  и понимать 
речь учителя и собеседников в процессе диалогического 
общения. 

 

 
Unit 4 «What do you celebrate?» 

«Праздники» (9 ч). 
25 Праздники, популярные в США и Великобритании. Написание с 

опорой на образец короткого поздравления. Формирование 
навыков чтения буквы Cc. 

 

26 Праздничные обычаи в США. 
Формирование навыков чтения буквы Uu в открытом и закрытом 
слогах, в сочетании ur.  

 



 

27 Различные виды празднований в англоязычных странах. Общие 
вопросы и отрицательная форма в Простом прошедшем времени. 

 

28 Знакомство с книгой Фрэнка Баума «Волшебник страны Оз». 
Специальные вопросы в Простом прошедшем времени. 

 

29 Урок чтения. 
Праздники: День рождения. Оценочная лексика.  Развитие 
умения использовать двуязычный словарь учебника. 

 

30 Урок повторения по теме «Праздники». Чтение вслух небольших 
текстов, содержащих изученный языковой материал. 

 

31 Урок повторения по теме «Правила чтения». 
Совершенствование произносительных навыков. 

 

32 Итоговый контроль навыков аудирования с целью полного 
понимания и навыков чтения букв по правилам за I полугодие. 

 

33 Анализ результатов контроля. 
 

 

 
Unit 5 “I’m very nice!” («Досуг и увлечения») 5 ч. 

 

34 
 
 

Игрушки. Описание предмета.  Склонение существительных - 
притяжательный падеж. 

 

35 Одежда. Составление небольших монологических 
высказываний: рассказ о себе. Формирование лексических 
навыков говорения. 

 

36 Знакомство со стихами английских детей. Формирование 
навыков чтения буквы Oo в открытом слоге, в сочетаниях or, oo. 
Развитие умения читать с соблюдением правильной интонации. 

 

37 Урок чтения 
Знакомство со сказкой Нурит Карлин «Абра Кадабра и Зубная 
Фея». Чтение "про себя". 

 

38 Игры британских детей.  
Развитие умения воспринимать  и понимать  речь учителя и 
собеседников в процессе диалогического общения. 

 

 
Unit 6 “What is your favourite season?” («Родная страна и страны 

изучаемого языка: географическое положение, климат») 6 ч. 
 

39 Знакомство с лексическими единицами, обслуживающими 
ситуации общения в пределах темы «Времена года». Знакомство 
с особенностями времен года в Австралии.  

 

40 Погода. Особенности погоды в Великобритании. Безличные 
предложения. 

 

41 Погода в России и Республике Коми. Формирование навыков 
чтения буквы Oo в закрытом слоге, в сочетаниях ow, old, ou 

РК 

42 Модальный глагол should (следует). 
Формирование грамматических навыков говорения. 

 



 

43 Урок чтения 
Знакомство со сказкой Тони Чианго «Ангел дождя». Развитие 
умения  соблюдать  правильное  ударение в словах и фразах. 

 

44 Любимое время года. Словообразование  (аффиксация). 
Совершенствование речевых навыков: монологическая и 
диалогическая формы общения. 

 
 
 

Unit 7 “Have you got a pet?” («Повседневная жизнь, быт, семья: 
домашние питомцы», «Досуг и увлечения») 9 ч. 

 
 
 
45 Знакомство с героями книги «Поросенок - пастух» Дика Кинга-

Смита.  Описание картинки. Формирование лексических 
навыков говорения. 

 

46 Любимое домашнее животное. Уход за домашними животными. 
Модальные глаголы must, may (должен, могу). 

 

47 Клички животных, распространенные  в англоязычных странах. 
Формирование навыков чтения по правилам: буква Aa. 

 

48 Урок чтения 
Знакомство с рассказом «Котенок в доме». Развитие умения 
выписывать  из текста  слова, словосочетания  и предложения. 

 

49 Как британские дети заботятся о своих домашних питомцах. 
Совершенствование речевых навыков: монологическая и 
диалогическая формы общения 

 

50 Урок повторения по теме «Домашние питомцы».  
Совершенствование лексико – грамматических навыков. 

 

51 Контроль навыков аудирования  и чтения с целью общего 
охвата содержания. 

 

52 
 
 

Контроль сформированности  грамматических навыков по 
теме «Простое прошедшее время» и навыков письма. 

 

53 
 
 

Анализ результатов контроля.  

 
Unit 8 “What are good friends like?” («Мои друзья и я», «Межличностные 

отношения», «Досуг и увлечения») 15 ч 
 
54 Мои друзья. Артикли (неопределенный/определенный/нулевой/). 

Формирование лексических и грамматических  навыков 
говорения. 

 

55 Стихи и рассказы английских детей о друзьях и дружбе. 
Формирование навыков чтения по правилам: буква Aa. Развитие 
умения участвовать  в диалоге в  связи с прослушанным 
произведением детского фольклора. 

 



 

56 Произведения о дружбе. Утвердительная и отрицательная 
формы Простого будущего времени. 

 

57 Формирование грамматических навыков говорения. 
Вопросительная форма Простого будущего времени. 

 

58 Урок чтения 
Знакомство с отрывком из сказки У. Диснея «Пес и лисенок». 
Развитие умения читать и кратко излагать содержание 
прочитанного 

 

59 Праздник «День дружбы». Заимствования из других языков 
(интернациональные слова).   

 

60 Повторение по теме «Правила чтения». Оглушение/неоглушение 
согласных в конце слога или слова. 

 

61 Повторение по теме «Глаголы в настоящем, будущем и 
прошедшем времени».  Совершенствование грамматических 
навыков. 

 

62 Летние каникулы. Основные буквосочетания. 
Совершенствование грамматических навыков. 

 

63 Повторение по теме «Мои друзья и я». Составление небольших 
монологических высказываний: рассказ о своём друге. 
Совершенствование лексических навыков говорения. 

 

64 Повторение по теме «Досуг и увлечения». Контроль речевых 
навыков. 

 

65 Итоговый контроль навыков аудирования и чтения  с разными 
стратегиями. 

 

66 Итоговый контроль сформированности лексико-
грамматических навыков . 

 

67 Анализ результатов контроля 
 

 

68 Итоговый урок «Мне нравится английский язык».  

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 4 класс. 
 

Номер 
урока 

Тема урока Приме 
чания 

 
Unit 1 “My summer favourites.” («Досуг и увлечения», «Каникулы», 

«Путешествия») повторение речевого материала второго года обучения 8 ч. 
 

1 Знакомство с лексическими единицами, обслуживающими 
ситуации общения в пределах темы «Каникулы».  Артикли 
(неопределенный/определенный/нулевой).    

 
 

 
2 Популярные маршруты для путешествий зарубежных и 

российских детей. Развитие умения читать с целью полного 
понимания содержания. 

 
 

 
3 Знакомство с отрывком из книги «Уж, который ходил в школу».  

Развитие умения  соблюдать  правильное  ударение в словах и 
фразах. 

 
 

4 Достопримечательности России. Развитие умения читать и 
аудировать с целью извлечения конкретной информации. 

 
 

5 Урок повторения по теме «Каникулы. Путешествия». 
Совершенствование лексических и грамматических навыков 
говорения 

 

6 Как я провёл летние каникулы.   Заимствования из других языков 
(интернациональные слова).  Написание с опорой на образец 
короткого личного письма. 

 

7 Урок чтения по теме «Летние каникулы в деревне».  Развитие 
умения находить в тексте необходимую  информацию (имя 
главного героя, место действия). 

 

8 Повторение по теме «Простое настоящее, прошедшее, будущее 
времена». Совершенствование грамматических навыков. 
 

 

Unit 2 “The animals I like.” («Досуг и увлечения», «Природа и 
экология») 10 ч. 

 
9 Загадки о животных.  Отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Формирование лексических навыков говорения. 
 

10 Знакомство с породами собак. Сравнительная степень 
прилагательных. 

 

11 
 

Известные зоопарки. Сравнительная и превосходная степень 
прилагательных. 

 

12 Школьные зооуголки.  Описание персонажей прочитанного  
рассказа  с опорой  на картинку. 

 

13 Урок повторения по теме «Животные». Степени сравнения 
прилагательных. 

 

14 Моё любимое животное. Устойчивые словосочетания. 
Развитие речевого умения: монологическая и диалогическая формы 
общения. 

 



 

 

15 Контроль навыков аудирования с целью извлечения конкретной 
информации и навыков чтения с полным пониманием. 

 

16 Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Степени 
сравнения прилагательных». 

 

17 Анализ результатов контроля.  
18 Урок чтения по теме «Животные нашей республики». 

Совершенствование навыков чтения. 
РК 

Unit 3 “It’s time for me!”( «Родная страна и страны изучаемого языка», 
«Повседневная жизнь, быт, семья») 5 ч. 

19 Формирование лексических навыков. Количественные 
числительные. 

 

20 Распорядок дня. Развитие умения читать (совершенствование 
навыков чтения по правилам). 

 

21 Реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка. Модальный глагол must. 

 

22 Выходные дни. Развитие умения вести  диалог этикетного характера 
(приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 
представиться, вежливо попрощаться). 

 

23 
 
 

Знакомство с произведением «Джун по прозвищу Чернослив».  
Развитие умения читать с соблюдением правильной интонации. 

 

 
Unit 4 “I like my school!” («Школа», «Изучаемые предметы,  

отношение к ним») 9 ч. 
 
24 Знакомство с лексическими единицами, обслуживающими 

ситуации общения в пределах темы «Моя школа / классная 
комната».  Словесное и фразовое ударение.  

 

25 Учебные предметы. Совершенствование навыков чтения по 
правилам, развитие умения пользоваться словарем. 

 

26 Школьные перемены.  Расписание уроков.  Глаголы с послелогами 
in, up. Чтение "про себя". 

 

27 Школьные принадлежности. Вопросительная и отрицательная 
формы Настоящего длительного времени. Формирование 
грамматических навыков говорения. 

 

28 Средняя школа.  Словообразование (словосложение).  Развитие 
умения читать с целью полного понимания. 

 

29 Повторение по теме «Школа». Написание с опорой на образец 
короткого личного письма. 

 

30 
 

Урок чтения.  Чтение и понимание небольших текстов 
(содержащих изученный материал). 

 

31 Итоговый контроль навыков аудирования  и чтения с разными 
стратегиями. 

 

32 Анализ результатов контроля 
 
 

 



 

 
Unit 5 “The place that makes me happy.” («Повседневная жизнь, быт, 

семья», «Досуг и увлечения») 6 ч. 
 
33 Знакомство с типичным британским домом.  Членение 

предложений на смысловые группы.  
 

34 Ремонт дома.  Правильные и неправильные глаголы. Формирование 
грамматических навыков говорения. 

 

35 Знакомство с отрывком из сказки Беатрис Поттер «Сказка о двух 
плохих мышках».  Описание персонажей прочитанной сказки  с 
опорой  на картинку. 

 

36 Уборка квартиры. Предлоги места. Развитие умения читать с 
разными стратегиями. 

 

37 Урок повторения по теме «Дом. Квартира». Совершенствование 
лексико-грамматических навыков. 

 

 

38 Мой дом /квартира / комната. Развитие речевого умения.  
 

 

Unit 6 “This is where I live.”(«Родная страна и страны изучаемого языка: 
города и села, достопримечательности») 6 ч. 

39 Знакомство с лексическими единицами, обслуживающими 
ситуации общения в пределах темы «Страны изучаемого языка и 
их столицы и достопримечательности».  

 

40 Прогулка по городу. Предлоги  места и направления. Развитие 
умения читать и аудировать с целью извлечения конкретной 
информации. 

 

41 Известные магазины Лондона. Порядковые числительные   до 20.  

42 Моё родное село.  Чтение и понимание небольших текстов 
(содержащих изученный материал). 

РК 

43 Знакомство со сказкой Айлин Спинелли «Сумка тётушки Милли». 
Развитие речевого умения вести  диалог этикетного характера 
(поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться). 

 

44 Достопримечательности Республики Коми. Развитие умения 
читать и аудировать с разными стратегиями. 
 

РК 

 
Unit 7 «My dream job» 

(«Профессии»)  8 ч. 
45 Профессии, популярные среди британских детей. Формирование 

лексических навыков. 
 

46 Твоя будущая профессия. Оборот to be going to. Ритмико-
интонационные особенности основных типов предложений 
(утверждения, вопроса, побуждения). 

 

47 Талантливые дети США и России. Развитие умения делать краткие 
записи. 

 



 

48 Заполнение анкеты, помогающей выбрать профессию. Развитие 
речевого умения: монологическая и диалогическая формы 
общения. 

 

49 Урок повторения по теме «Профессии». Совершенствование 
лексических и грамматических навыков. 

 

 

50 
 
 

Контроль навыков аудирования  с целью поиска конкретной 
информации и чтения  с целью понимания основного содержания. 

 

51 
 
 

Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Профессии» 
и навыков письма. 
 

 

52 Анализ результатов контроля. 
 

 

Unit 8 «The best moments of the year»«Каникулы», «Свободное время», 
«Любимые занятия»-(повторение речевого материала третьего года 

обучения) 16 ч. 

53 Знакомство с праздником День отца.  Развитие умения соблюдать 
элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

 

54 Знакомство с отрывком из книги Дж.Блум «Суперфадж». Развитие 
умения читать (развитие умения переводить). 

 

55 Правила дорожного движения. Развитие умения читать (развитие 
умения переводить). 

 

56 Талантливые дети России, Великобритании Республики Коми. 
Развитие умения делать краткие записи. 

РК 

57 Школьные ярмарки. Развитие речевого умения: монологическая и 
диалогическая формы общения 

 

58 Планы на каникулы. Развитие умения читать с разными 
стратегиями. 

 

59 Отдых в летнем лагере.  Написание с опорой на образец короткого 
личного письма. 

 

60 
 
 

Ролевая игра «Страна детства».  Развитие умения вести  диалог-
расспрос (расспрашивать "кто?", "что?", "когда?", "где?", "куда?") 
 

 

61 Повторение по теме «Досуг и увлечения». Развитие умения 
аудировать с разными стратегиями. 

 

62 Повторение по теме « Основные правила чтения и орфографии» 
(умение их применять при чтении и письме). 

 

 

63 
 

Итоговый контроль навыков аудирования и чтения с разными 
стратегиями. 

 

64 Итоговый контроль лексико-грамматических навыков и навыков 
письма. 

 



 

 

65 Анализ итогового контроля.  

66 
 
 

Урок чтения по теме «Летние каникулы». Развитие умения 
говорить на основе прочитанного. 

 

67 
 

Повторение по теме «Каникулы». Развитие умения писать краткий 
рассказ. 

 

68 
 

Итоговый урок «Лучшие моменты года».  
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2. Пояснительная записка. 
 

 

Данная рабочая программа по английскому языку для среднего (полного) общего 

образования составлена в  соответствии  со   следующими  обязательными  нормативными   

документами: 

1. Федеральным   компонентом  Государственных  образовательных  стандартов  

начального   общего, основного   общего   и  среднего (полного) общего   образования 

- Москва: «Дрофа», 2006 

2. Федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  

образовательных  учреждений  РФ, реализующими  программы  общего  образования 

- Москва: «Дрофа», 2006 

3. Примерной программой  основного  общего  образования  по  английскому  языку. 

Министерство образования  и науки РФ. Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 

4. Методическим  письмом  «О  преподавании   учебного  предмета  «Иностранный  

язык»  в  2009 – 2010 учебном  году». 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Основное назначение  иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное  общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения  из разных областей знаний, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.) 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности) 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 

 



   Данная рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного  деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. 

   

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция –  

 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция –  

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция –  

 увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция –  

 дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция –  

 развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 

с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 



родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 

их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

      Основными  целями  обучения  в  10-ом  классе  является  закрепить,  обобщить   и  

систематизировать  приобретенные  обучающимися  ранее  знания,  умения  и  навыки, 

сформировать  новые  и  подготовить  обучающихся  к  последнему  году  обучения  и  

обеспечить гармоничный  переход  к старшему  этапу  обучения  с  учетом  требований  

государственного  стандарта  к  базовому  уровню  владения  иностранным  языком, а  

также  продолжить  обучение  иноязычной  культуре  и  обучение  владению  всеми  

аспектами  иноязычной компетенции /ИК/: познавательным, учебным, развивающим  и  

воспитательным, а  внутри  учебного  аспекта  - всеми  видами  речевой  деятельности: 

чтением, говорением, аудированием, письмом.  

    Доминирующими  аспектами  в  10-ом  классе  являются  познавательный и   

учебный     аспекты, а  среди  видов  речевой  деятельности  на  первый  план  

выдвигаются  чтение  и  говорение. 

      Основными  целями  обучения  в  11-ом  классе  является  закрепить,  обобщить   и  

систематизировать  приобретенные  обучающимися  ранее  знания,  умения  и  навыки,  

сформировать  новые  и  подготовить  обучающихся  к  последнему  году  обучения  и  

обеспечить гармоничный  переход  к старшему  этапу  обучения  с  учетом  требований  

государственного  стандарта  к  базовому  уровню  владения  иностранным  языком, а  

также  продолжить  обучение  иноязычной  культуре  и  обучение  владению  всеми  

аспектами  иноязычной компетенции /ИК/: познавательны, учебным, развивающим  и  

воспитательным, а  внутри  учебного  аспекта  - всеми  видами  речевой  деятельности: 

чтением, говорением, аудированием, письмом.  

 

В образовательной программе  предусматривается введение    регионального компонента 

содержания предмета «Иностранный язык» 

  Изучение содержания регионального компонента на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

• способствование дальнейшему формированию коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: 



•  речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении) с учетом 

региональных особенностей актов коммуникации; 

•  языковой компетенции – овладение языковыми средствами для описания 

жизнедеятельности в Республике Коми, освоение знаний о разных способах выражения 

мысли в родном языке; 

•  социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта за счет 

включения регионально обусловленных ситуаций общения, формирование умения 

представлять свой регион, город/ село, их культуру; 

•  компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при передаче информации о социокультурных 

особенностях жизни в Республике Коми; 

•  учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения родной культуры, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

• закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с 

соблюдением принципа ситуативности; 

• активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и 

создание положительной мотивации учения; 

• воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, раскрытие значимости 

окружающего мира для жизнедеятельности человека; 

• формирование культурологического потенциала; 

• формирование адаптивного типа жизнедеятельности; 

• систематизация сведений из разных наук (истории, географии, литературы, 

искусства) и создание целостной картины истории и современной жизни Республики 

Коми. 

Для реализации данной рабочей программы по английскому языку используются 

учебники Кузовлева  В.П.  

Выбор данного УМК обусловлен следующими причинами: 

1. данные учебные пособия включены в федеральный список рекомендованных 

для средней общеобразовательной школы; 

2. данная линия учебников является завершенной и  позволяет обеспечить 

преемственность обучения между начальным и средним и средним и старшим 

этапами обучения; 

 



3. отдельные учебные пособия из данного УМК в последние годы были 

переизданы,  и  теперь в большей мере  ориентированы на речевое развитие и 

формирование коммуникативной компетентности учащихся. 

 
 
 
Федеральный базисный учебный план  для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

210 часов  для обязательного изучения учебного предмета «английский язык» в 10-11-х 

классах. Школьным учебным планом на изучение  английского языка в основной школе 

также отводится 210 часов (105 часов в год, 3 учебных часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                          3. Учебно-тематический план. 
№ Наименование   

разделов, тем 
Количество 

часов 
В том числе 

на 
проектные 

работы 

В том числе 
на 

контрольные 
работы 

10 класс 
I How Different the World Is! 

Как разнообразен мир! 
28 1 1 

II 
 
 
 

Western Democracies. 
Are They Democratic? 
Западная Демократия. 

16 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

III What Is Hot with the Young 
Generation? 

Что выбирает новое 
поколение? Молодёжные 

субкультуры. 

28 1 1 

IV Is It Easy to Be Young? 
Легко ли быть молодым? 

33 1 
 
 

1 

Итого часов за курс: 105 4 4 

                                                                 11 класс 
V 
 
 
 
 

VI 

Is the System of Social 
Welfare Fair? Справедлива 

ли система социального 
обеспечения? 

Социальная сфера 
общественной жизни. 

 
What Helps You to Enjoy 

Yourselves? 
Что помогает 

наслаждаться жизнью? 
Кинематограф и театр. 

35 
 
 
 
 
 

40 

1 
 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
 
1 

VII 
 
 

Inventions That Shook the 
World. 

Изобретения, которые 
потрясли мир. 

30 1 
 
 
 
 

1 

Итого часов за курс: 105 4 4 

                
 



4. Содержание программы. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих 

умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы над проектом.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений: делать сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко передавать 

содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

 

 



Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач на актуальные 

для подростков темы; выборочного понимания необходимой информации в 

функциональных текстах (рекламе, объявлениях). 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: отделять главную 

информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое 

отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

жанров: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, функциональных, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

функциональных текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, буклета. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять основные 

факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные 

события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать 

аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое 

отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 



(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений: расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей 

жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивными 

и продуктивными). 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Этот 

минимум  включает в себя также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания /побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 



характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

    В  соответствии  со  школьным  учебным  планом  и согласно  ОБУП  примерно 10 % 

учебного времени отводится на   реализацию  регионального  компонента. И 

распределение тем по классам выглядит следующим образом: 

 

Региональный  компонент. Английский язык. 10-ый  класс 

К  уроку   3.   «Природные особенности России/Коми» 

К  уроку  19.  «Особенности русского/коми  характера» 

К  уроку  25.   Творческий проект «Приезжайте жить в Коми» 

К  уроку  34.  «Институты власти в России.  Сыктывкарская городская дума» 

К  уроку  36.  «Государственные символы России/Республики Коми» 

К  уроку  42.    Творческий проект «Я депутат Сыктывкарской  городской думы» 

К  уроку  51.  «Молодежные субкультуры в вашей местности» 

К  уроку  66.  «Досуговые  учреждения городов Коми» 

 

       РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 



К  уроку  78.  «Устав моей школы: права и обязанности обучающихся» 

К уроку   79.  «Устав моей школы: права и обязанности родителей» 

К уроку   80.   «Устав моей школы: права и обязанности учителей» 

 

Региональный компонент. Английский язык. 11-ый класс 

К уроку  9.   «Система социального обеспечения в Республике Коми» 

К уроку  18. «Медицинское обслуживание в Республике  Коми» 

К уроку  41. «Развитие киноискусства в Республике Коми» 

К уроку  60.  «Театры и актеры Сыктывкара» 

К уроку  81.  «Технические новинки в школе» 

К уроку  83.  «Изобретение локомотива. Первый поезд в Коми» 

К уроку  84.  «История авиации. Сыктывкарские  авиалинии»  

К уроку  86.  «Коми изобретатели и мастера» 

К уроку  94.  «Интернет - магазины Республики Коми». 

 



5.Календарно – тематическое планирование 
 

10 класс. 
№ 

урока 
Тема урока Приме 

чания 
Раздел 1  «Какой разный мир» - Социально – бытовая и социально – 
культурная сфера.  Родная страна и страны изучаемого языка. Их 
географическое положение, климат, население, культурные особенности, 
достопримечательности. Повседневная жизнь, быт, семья (28 ч). 
1. Особенности географического положения Америки, Великобритании, 

Австралии и России. Ознакомительное  чтение с целью понимания основного 
содержания. Артикль с географическими названиями. 

 

2.  Влияние географического положения на жизнь людей. Жизнь в городе и 
в сельской местности. Чтение с целью выделения основных фактов 
содержания. Артикль с географическими   названиями. 

 

3.  Природные особенности России и республики Коми. Природа и 
экология. Развитие умения делать сообщения, содержащие наиболее важную 
информацию по теме/проблеме.  

РК 

4. Россия. Влияние географического положения на жизнь и характер людей. 
Чтение с целью отделения главной информации от второстепенной. 
Развитие умения составлять план. Причинно-следственные связи: союзы   
“because, thanks to, the fact that”. 

 

5. Австралия. Географическое положение. Чтение с разными стратегиями. 
Говорение на основе прочитанного. Причинно-следственные связи: 
союзы   “because, thanks to, the fact that”. 

 

6. Австралия. Влияние географического положения на жизнь и характер 
людей. Чтение с полным пониманием содержания. 
Причинно-следственные связи: союзы   “because, thanks to, the fact that”. 

 

7. Великобритания. Географическое положение. Ознакомительное чтение  с 
целью понимания основного содержания публикаций научно-познавательного 
характера. Артикль с географическими  названиями. 

 

8. Великобритания. Влияние географического положения на жизнь и 
характер людей. Чтение с поиском конкретной информации. Артикль с 
географическими названиями. 

 

9.  США. Географическое положение. Чтение с целью развития умения 
предвосхищать возможные события/факты. 

 

10.  США. Влияние географического положения на жизнь и характер людей. 
Выявление причинно-следственных связей в тексте. 

 

11. Географическое положение стран:  Великобритании, США, Австралии и 
России. Чтение и аудирование с целью развития умения отделять 
главную информацию от второстепенной.. 

 

12. Россия в сравнении с другими странами. Косвенные вопросы. Развитие 
умения запрашивать информацию, обращаться за разъяснениями. 

 
 

13. Страны изучаемого языка, их культурные особенности, 
достопримечательности. Развитие умения участвовать в беседе / 
дискуссии по теме. 

 

14. Работа с художественным текстом «Мэгги» из книги  «Встреча» Джоан 
Лингард. Развитие умения излагать сведения о себе в форме, принятой в 
странах изучаемого языка (автобиография). 
 

 



15.  Работа с отрывком из книги «Возвращение домой» Мишель Маджориен.  
Структура косвенного вопроса, глагол ‘would’ для описания действия в 
прошлом. 

 

16.  Характеристика людей. Развитие умения составлять план высказывания.  
Знакомство со словообразовательными моделями. 

 

17. Характеристика  британцев / американцев. Закрепление лексики. 
Совершенствование орфографических навыков. 

 

18.  Работа  с отрывком из книги «Понять Британию» Кейт Хьюит. Чтение 
с целью развития умения  раскрывать причинно-следственные связи между 
фактами. 

 

19.  Особенности русского и коми  характера. Словообразовательные 
модели. Совершенствование слухо-произносительных навыков. 

РК 

20.  Повседневная жизнь, быт, семья. Характеристика членов семьи. 
Совершенствование умений  использовать текстовые опоры 

 

21.  Формальный, неформальный и нейтральный  стили речи. Знакомство с 
репликами - клише речевого этикета, отражающими  особенности 
культуры стран изучаемого языка. 

 

22.  Факты о США. Работа с текстом. Составление косвенных вопросов. 
Согласование времен. 

 

23. Путешествия по своей стране и за рубежом. Развитие умения читать, 
аудировать с целью развития умения выявлять наиболее значимые 
факты. 

 

24. Работа над проектами «Лучший из всех миров», «Приезжайте жить в 
Коми». Развитие умения работать в группе.  

РК 

25.  Защита проектов «Лучший из всех миров», «Приезжайте жить в 
Коми». Контроль  речевых умений.  

РК 

26.  Систематизация изученного грамматического материала - «Артикль с 
географическими  названиями, Причинно-следственные связи, 
Косвенные вопросы». 

 

27. Контроль лексико-грамматических навыков по темам «Артикль с 
географическими  названиями», «Причинно-следственные связи». 

 

28.  Контроль навыков аудирования по теме «Система национальных парков 
в США». 

 

 
Раздел 2 «Политические системы стран» - Социально – культурная сфера -  
Родная страна и страны изучаемого языка (16 ч). 
29.  Анализ результатов контроля. 

Демократия. Демократические государства. Введение новой лексики. 
 

30.  Политическая система Великобритании. Развитие умения фиксировать 
содержание сообщений. 

 

31. Схема правления в Соединённом Королевстве. Чтение и аудирование с 
целью развития умения извлекать необходимую информацию. 

 

32. Политическая система  США. Введение новой лексики. Развитие 
страноведческих знаний и умений. 

 

33. Судебная власть в США.  Совершенствование умений пользоваться 
языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании. 

 

34. Институты власти в России.  Сыктывкарская городская дума. Развитие 
умения воспринимать на слух информацию в деталях. 

РК 

35. Политическая система  России. Власть субъектов федерации.  
Совершенствование  умения пользоваться справочной литературой. 

 

36. Государственные символы России/Республики Коми. Работа с РК 



политическими схемами стран. Развитие умения обобщать информацию. 
37.  Сравнение политических систем Великобритании, США и России. 

Развитие умения кратко передавать содержание полученной информации. 
 

38. Сатира на политическую тему. Чтение с извлечением информации. 
Shall  как модальный глагол. 

 

39. Черты характера политика. Should  как модальный глагол. Развитие 
умения писать личное письмо. 

 

40. Идеальный политик с вашей точки зрения. Чтение и аудирование с 
целью развития умения определять своё отношение к фактам. 

 

41. Работа над проектами   «Я депутат Сыктывкарской  городской думы», 
«Идеальное государство».  Формы  условного наклонения. 

РК 

42. Защита проектов «Я депутат Сыктывкарской  городской думы», 
«Идеальное государство». Развитие речевого умения. 

РК 

43. Итоговый контроль навыков чтения и аудирования с разными 
стратегиями за I полугодие.  

 

44. Анализ результатов контроля.  
Раздел 3 «Молодёжные субкультуры»  - Социально – бытовая, социально – 
культурная,  учебно – трудовая сфера - Взаимоотношения в семье, с 
друзьями. Молодежь в современном обществе. Досуг и увлечения молодежи 
(28 ч). 
45.  Различные субкультуры, группы и молодёжные организации. Введение 

новой лексики. 
 

46.  Способы самовыражения молодёжи. Межличностные отношения. 
Формирование лексических навыков чтения. 

 

47. Молодежные субкультуры. Аудирование с целью извлечения  
интересующей  информации и с полным пониманием содержания. 

 

48. Молодежные субкультуры. Официальные организации. Формирование 
лексических навыков говорения. 

 

49.  Молодежные субкультуры. Сходства и различия. Развитие умения 
обобщать и сравнивать информацию. 

 

50. Молодежные субкультуры. Неофициальные организации. Чтение и 
аудирование с извлечением конкретной информации. 

 

51. Молодежные субкультуры  в вашей местности. Развитие умения 
письменно излагать собственную точку зрения и писать личное письмо. 

РК 

52. Сравнение официальных и неофициальных  молодежных течений.  
Совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой при чтении и аудировании.  

 

53. Молодежное течение скинхеды в России и зарубежом. Знакомство с  
оценочной лексикой. 

 

54. Музыкальные стили. Формирование грамматических навыков  - видо-
временные формы глагола. 

 

55. Музыкальные предпочтения подростков. Развитие умения рассказывать о 
себе, своем окружении. 

 

56. Музыкальные молодёжные фестивали. Чтение и аудирование с 
детальным извлечением информации. 

 

57. Подростки в России. Употребление предлога like и союза as для 
выражения сравнения. 

 

58. Подростки зарубежом. Употребление предлога like и союза as в 
сравнительных предложениях. 

 

59. Знакомство с отрывком из произведения «Песня Бадди» Найджел  



Хинтон. Чтение с разными стратегиями. Развитие умения выражать своё 
мнение по теме. 

60. Популярные субкультуры прошлого. Обучение догадке  о значении 
слова по контексту. 

 

61. Знакомство с рассказом   «Христовы сандалии» Сильвии Шерри. Чтение 
с разными стратегиями и говорение на основе прочитанного. 

 

62. Молодежь в современном обществе. Сравнение подростков   разных 
стран. Закрепление степеней сравнения прилагательных. 

 

63. Противостояние молодого и старого поколения. Развитие умения 
понимать аргументацию. 

 

64. Знакомство с понятием «молодёжная преступность». Развитие умения 
составлять  тезисы устного сообщения,  на основе выписок из текста. 

 

65. Совершенствование умения использовать словарные замены в процессе 
устно-речевого общения. Составление диалогов «Какой ты?» Развитие 
умения выражать своё отношение к высказыванию партнёра. 

 

66. Досуг молодёжи. Аудирование по теме «Досуговые  учреждения городов 
Коми». Говорение на основе услышанного. 

РК 

67.  Обучение монологической форме речи. Составление высказываний 
«Твое времяпровождение». 

 

68. Повторение. Сравнение жизни подростков в России и других странах. 
Неличные и неопределенно-личные формы глагола. 

 

69. Работа над проектами «Идеальное молодежное объединение». Развитие 
речевого умения. 

 

70. Защита проектов «Идеальное молодежное объединение». Контроль 
уровня развития речевых умений. 

 

71.  Контроль грамматических навыков по темам «Степени сравнения 
прилагательных»,  «Конструкции  для выражения сравнения». 

 

72.  Контроль навыков аудирования с общим охватом содержания.  
Раздел 4 «Легко ли быть молодым?» -  Социально – бытовая, социально – 
культурная,  учебно – трудовая сфера - Взаимоотношения в семье, с 
друзьями. Молодежь в современном обществе  (33 ч). 
73. Анализ результатов контроля. Права человека. Введение новой лексики. 

Совершенствование  умения пользоваться справочной литературой.  
 

74. Конвенция ООН по правам детей. Развитие умения излагать сведения о 
себе в форме, принятой в странах изучаемого языка (резюме). 

 

75.  Права детей. Совершенствование слухо-произносительных навыков.  
76.  Права российских детей. Формирование грамматических навыков 

говорения - видо-временные формы глагола. 
 

77.  Организации по правам человека, детей и подростков. Чтение с 
пониманием общего содержания. 

 

78. Устав школы: права  и обязанности обучающихся.  Развитие умения 
заполнять анкеты. 

РК 

79. Устав школы: права  и обязанности  родителей. Развитие умения 
составлять тезисы письменного сообщения, на основе выписок из текста. 

РК 

80.  Устав школы: права  и обязанности  учителей. Чтение с разными 
стратегиями. 

РК 

81. Возрастные ограничения в Великобритании и  США. Формирование 
грамматических навыков говорения. Сложное дополнение. 

 

82. Возрастные ограничения в России. Развитие умений расспрашивать в 
личном письме о новостях и сообщать их. Сложное дополнение. 

 

83. Аудирование и чтение по теме «Строгие родители – хорошо или плохо».  



Сложное дополнение. 
 

84. Правила, введенные родителями. Сложное дополнение. Развитие умения 
понимать аргументацию. 

 

85.  Социальные проблемы в подростковой среде в странах изучаемого 
языка.  Косвенная речь - приказания/побуждения. 

 

86.  Правильное и неправильное поведение подростков. Чтение с разной 
стратегией. Формы  условного наклонения. 

 

87. Противозаконные действия подростков. 
Развитие умения делать краткие записи на аудитивной основе. 

 

88. Проблемы подростков в Великобритании и США. Совершенствование 
орфографических навыков. 

 

89. Освещение проблем подростков в прессе. Чтение с разной стратегией. 
Неличные и неопределенно-личные формы глагола. 

 

90. Проблемы подростков в России. Аудирование с извлечением конкретной 
информации. 

 

91. Пути решения проблем подростков. Чтение с полным охватом 
содержания. 

 

92.  Молодежные свидания. Знакомство с особенностями этикета в 
отношениях между юношами и девушками в странах изучаемого языка. 

 

93.  Свидание по-американски.  Аудирование с извлечением конкретной 
информации. Развитие страноведческих знаний и умений. 

 

94. Ролевая игра «Свидания в разных странах». Закрепление лексико – 
грамматического материала. Развитие умения фиксировать содержание 
сообщений. 

 

95. Свидание в России. Развитие умения рассказывать об отдельных 
фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства. 

 

96. Работа над проектами  «Как живут молодые?» Закрепление лексико – 
грамматического материала. 

 

97. Защита проектов «Как живут молодые?» Контроль развития речевого 
умения. 

 

98.  Современный мир профессий. Совершенствование лексической стороны 
речи. 

 

99. Планы на будущее. Совершенствование умения рассказать о своих планах, 
обосновывая свои намерения/поступки. 

 

100.  Проблема выбора профессии. Развитие умения описывать свои планы на 
будущее. 

 

101. Роль иностранного языка в современном мире. Развитие речевого  
умения рассуждать о фактах/событиях, приводить примеры, аргументы, делать 
выводы. 

 

102.  Итоговый контроль навыков аудирования и чтения.  
103.  Итоговый контроль лексико – грамматических навыков.  
104. Итоговый контроль навыков говорения и письма.  
105. Анализ итогового контроля.  



11 класс 
№ 

урока 
Тема урока Приме 

чание 
Раздел 5  «Система социального обеспечения» -  Социально – бытовая, 
социально – культурная,  учебно – трудовая сфера - Взаимоотношения в 
семье, с друзьями. Родная страна и страны изучаемого языка (35ч). 
1. Социальные группы, социальные выплаты. Введение новой лексики. 

Субстантивированное прилагательное. 
 

2. Система социального обеспечения в Великобритании. 
Субстантивированное прилагательное. 

 

3. Система социального обеспечения в США. Формирование лексических и 
грамматических навыков говорения. 

 

4. 
 

Система социального  обеспечения в  России.  Поисковое  чтение  с целью 
выборочного понимания интересующей информации из текста. 

 

5. Социальные выплаты в России. Изучающее  чтение с целью полного и 
точного понимания информации функционального текста, содержащего  
статистические  данные. 

 

6. Льготы. Работа с текстом. Развитие умения выписывать из текста 
запрашиваемую информацию. 

 

7. Фонд национального страхования.  Совершенствование умений 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 
аудировании.  

 

8. Социальное обеспечение в России. Субстантивированное 
прилагательное. Развитие умения  ориентироваться в иноязычном 
письменном и аудиотексте. 

 

9. Социальное обеспечение в России. Система социального обеспечения в 
Республике Коми. Закрепление лексико-грамматических навыков 
говорения. 

РК 

10.  Социальный пакет  моей семьи. Развитие умения заполнять анкеты.  
Совершенствование орфографических навыков. 

 

11. Социальный пакет (предложения по улучшению).  Развитие умения 
делать выводы и обобщения. 

 

12. Повторение по темам «Субстантивированное прилагательное. 
Числительные (проценты)».  

 

13. Медицинское обслуживание. Здоровье и забота о нём. Придаточные 
предложения с союзами и предлогами. 

 

14. Система здравоохранения в  Великобритании. Чтение и аудирование с 
общим охватом и извлечением конкретной информации. 

 

15.  Система здравоохранения в США. Придаточные предложения с 
союзами и предлогами. 

 

16. Система здравоохранения в России. Придаточные предложения с 
союзами и предлогами. 

 

17. Мое здоровье. Мои права на медицинское  обслуживание.  Развитие 
умения использовать выборочный перевод для уточнения понимания 
иноязычного текста. 

 

18. Медицинское обслуживание в Республике  Коми. Сравнение систем 
здравоохранения. Развитие умения заполнять формуляры. 

РК 

19. Посещение аптеки. Изучающее чтение  с целью полного и точного понимания 
информации, содержащейся в медицинских  рецептах. 
 

 



 

Раздел 6 «Как сделать жизнь нескучной?» - Социально – бытовая, 
социально – культурная,  учебно – трудовая сфера- Молодежь в 
современном обществе. Досуг и увлечения молодежи. Родная страна и 
страны изучаемого языка. Их культурные особенности. Выдающиеся 
люди, их вклад в науку и мировую культуру  (40ч). 
36. Анализ результатов контроля. 

История возникновения кинематографа. Введение новой лексики. 
 

37. История Голливуда. Развитие умения  ориентироваться в иноязычном 
письменном и аудиотексте. 

 

38. Знаменитые актеры Голливуда. Придаточное определительное. 
 

 

39.  Знаменитые режиссеры Голливуда, их работы. Придаточное 
определительное. 

 

40.  Синематограф в России. Формирование лексических навыков чтения и 
говорения. 
 

 

20. Жизнь пожилых людей. Знакомство с интернациональной лексикой. 
Совершенствование слухо - произносительных навыков. 

 

21.  Пособия, льготы ветеранов,  пожилых людей в России. 
Совершенствование умения  использовать двуязычный и одноязычный 
словари. 

 

22. Пособия, льготы ветеранов в Германии.  Просмотровое чтение  с целью 
выборочного понимания необходимой  информации из текста статьи. 

 

23. Жизнь российского пенсионера.  Чтение с целью развития умения понимать 
аргументацию. 

 
 

24.  Потребительская корзина пенсионера. Совершенствование лексико-
грамматических навыков говорения. 

 

25. Как живет моя бабушка (дедушка).   Совершенствование умения делать 
словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

 

26. Как сделать жизнь на пенсии достойнее.  Формы  условного наклонения. 
Развитие умения работать в группе. 

 

27. Проблема бездомных в странах изучаемого языка. Развитие речевого 
умения  описывать особенности жизни и культуры стран изучаемого языка. 

 

28. Проблема бездомных  в России. Совершенствование  речевого умения  
описывать особенности жизни и культуры своей страны. 

 

29.  Проблема безработицы. Аудирование с разными стратегиями.  Развитие 
страноведческих знаний и умений. 

 

30. Проблема безработицы в  России. Совершенствование лексико-
грамматических навыков говорения. 

 

31.  Государство социального обеспечения.  Развитие умения фиксировать 
содержание сообщений. 

 

32.  Защита проектов  «Государство с идеальной системой социального 
обеспечения». Контроль речевых умений. 

 

33.   Систематизация изученного грамматического материала - 
«Субстантивированное  прилагательное. Придаточные  предложения с 
союзами  и предлогами». 

 

34. Контроль навыков чтения с полным пониманием и на уровне смысла.  
35. Контроль лексико-грамматических навыков  по темам 

«Субстантивированное  прилагательное. Придаточные  предложения с 
союзами  и предлогами». 

 



41. История российского синематографа. Развитие киноискусства в 
Республике Коми. Совершенствование  умения пользоваться 
справочной литературой. 

РК 

42.  Знаменитые актеры России. Чтение с выделением необходимой  
информации. 

 

43. Знаменитые режиссеры России. Совершенствование умений 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 
аудировании. 

 

44.  Российские актеры в Голливуде. Развитие умения выделять 
нужную/основную информацию из различных источников на 
английском языке. 

 

45. Различные жанры кино. Наречия меры и степени с прилагательными.  
46.  Посещение кинотеатра. Чтение с полным охватом содержания. Формы  

условного наклонения. 
 

47. Работа над монологической формой общения по теме « Мой любимый 
жанр». Совершенствование умения  использовать двуязычный и 
одноязычный словари. 

 

48. Обзор фильмов в газетах. Просмотровое чтение с целью выборочного 
понимания необходимой/ информации из текста буклета. 

 

49. Жанры кино, которые снимают в России. Совершенствование умений 
прогнозировать содержание текста по заголовку текста. 

 

50. Предпочтения российских зрителей. Развитие умения догадываться о 
значении слова по контексту. 

 

51. Предпочтения зарубежных зрителей. Знакомство с  оценочной 
лексикой. Эмфатические предложения. 

 

52.  Современное российское кино. Развитие умения использовать 
выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

53. Современное зарубежное кино. Поисковое  чтение с целью выборочного 
понимания интересующей информации из проспекта. 

 

54.  Урок речи по теме «Поход в кино». Составление диалогов по аналогии.  
55.  История возникновения театрального искусства.  Знакомство с 

интернациональной лексикой. 
 

56.  Театры в Великобритании. Эмфатические предложения.  
57.  Образование театра в Англии. Чтение с извлечение конкретной 

информации. Развитие страноведческих знаний и умений. 
 

58. Популярные мюзиклы в США: “ The Grand Hotel”,” Cats”. 
Аудирование с извлечением конкретной информации. 

 

59. Популярные мюзиклы в США :“Broadway”. 
Формирование лексических и грамматических навыков говорения. 

 

60.  Театры в России. Театры и актеры Сыктывкара. Чтение с полным 
охватом содержания по теме «Большой театр». 

 

61. Спектакли, мюзиклы в России. Совершенствование лексических и 
грамматических навыков говорения. 

 

62. Работа над монологической формой общения. Составление 
высказываний « Отношение к театру». Восклицательные предложения. 

 

63. Сравнение кино и театра. Развитие умения  ориентироваться в 
иноязычном письменном и аудиотексте. 

 

64.  Экранизация, постановка известных произведений.  Чтение с целью 
выделения интересующей информации. 

 

65.  Американская система классификации фильмов. Совершенствование 
грамматических  навыков - косвенная речь - приказания/побуждения. 

 



66.  Категории фильмов. Чтение и аудирование с полным охватом 
содержания. 

 

67. Обзор фильмов для детей в журналах. Чтение с целью развития умения 
определять своё отношение к прочитанному. 
 

 

68. Работа над диалогической формой общения по теме «Обсуждение 
фильма». Согласование времен. 

 

69. Знакомство с  фильмом «Титаник». Совершенствование умений 
прогнозировать содержание текста по началу  текста,   

 

70. Работа над проектами «Кинокритик». Развитие умения выделять 
нужную  информацию из различных источников на английском языке. 

 

71. Защита проектов «Кинокритик».  Контроль речевого умения.  
72. Знакомство с кинофестивалем «Окно в Европу». Чтение с разными 

стратегиями. 
 

73. Систематизация изученного грамматического материала -  «Наречия 
меры и степени с прилагательными, Определительное придаточное, 
Эмфатические и восклицательные предложения». 
 

 

74. Итоговый контроль навыков чтения и аудирования с разными 
стратегиями за I полугодие  

 

75. Анализ результатов контроля.  

Раздел 7 «Изобретения, которые потрясли мир» - Социально – бытовая, 
социально – культурная,  учебно – трудовая сфера -  Научно-технический 
прогресс и проблемы современности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру  (30ч). 
76. Знакомство с достижениями науки, которые используются в 

повседневной жизни. Введение новой лексики. 
 

77.  Современные приборы дома. Чтение и аудирование с полным 
пониманием информации. 

 

78. Научно – технический прогресс. Технические приспособления. Форма 
глагола с  - ing окончанием. 

 

79.  Реклама технических новинок. Совершенствование  умения 
пользоваться справочной литературой. 

 

80. Работа над диалогической формой общения по теме «Покупка 
технических средств». 

 

81. Технические новинки в школе. Развитие умения использовать 
выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

РК 

82.  Урок чтения по теме «Современные изобретения в классе». Говорение 
на основе прочитанного. Согласование времен. 

 

83. Изобретения прошлых лет зарубежными   учеными. Изобретение 
локомотива. Первый поезд в Коми. Простое прошедшее  время в 
пассивном залоге. 

РК 

84.  Изобретения прошлых лет советскими  учеными. История авиации. 
Сыктывкарские  авиалинии. Прошедшее совершенное время в 
пассивном залоге. 

РК 

85. Знакомство с особенностями ведения хозяйства с использованием 
бытовой техники.  Прошедшее совершенное время в пассивном залоге. 

 

86. Изобретения своими руками. Коми изобретатели и мастера. 
Совершенствование лексических и грамматических навыков. 

РК 



87. Урок чтения по теме «Телефонная связь». Чтение с разными 
стратегиями. 

 

88. Урок чтения по теме «Мобильный телефон - роскошь или 
необходимость?» Говорение на основе прочитанного. 

 

89. Высокотехнологичная жизнь (ПК, машины, телефоны). Развитие 
умения вести диалог – обмен мнениями. 
 

 

90. Информационные технологии в школе и дома.  Совершенствование 
умений  прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста. 

 

91. Чтение и аудирование с полным пониманием содержания  по теме 
«Компьютер – мой помощник». Знакомство со словообразовательными 
моделями. 

 

92. Урок чтения по теме «Вещи  в помощь полицейскому». Развитие 
умения выделять нужную/основную информацию из различных 
источников на английском языке. 

 

93.  Магазины бытовой техники. Знакомство с репликами - клише речевого 
этикета, отражающими  особенности культуры стран изучаемого языка. 

 

94.  Заказ бытовой техники по  Интернету. Интернет - магазины 
Республики Коми. Совершенствование лексико – грамматических 
навыков. 

РК 

95. Формирование письменных навыков по теме « Инструкции к бытовым 
приборам». 

 

96.  Работа над диалогической формой общения по теме «Приобретение 
бытовой техники в магазинах». Составление диалогов. 

 

97. Урок чтения по теме «Загадочные инструкции». Изучающее  чтение с 
целью полного и точного понимания  инструкции. 

 

98. Повторение по теме «Изобретения». Работа над проектами «Я бы хотел 
изобрести…». Совершенствование слухо-произносительных навыков. 

 

99. Защита проектов «Я бы хотел изобрести…». Формы условного 
наклонения.  Контроль речевых умений. 

 

100.  Систематизация изученного грамматического материала - «Форма 
глагола с –ing  окончанием. Простое прошедшее время в пассивном 
залоге. Прошедшее совершенное время  в пассивном залоге». 

 

101. Итоговый контроль навыков чтения и аудирования с разными 
стратегиями. 

 

102. Итоговый контроль лексико – грамматических навыков.  

103. Итоговый контроль навыков говорения и написания письма личного 
характера. 

 

104. Анализ  результатов итогового контроля.  

105. Итоговый урок по теме «Лучший проект». 
 

 



6. Требования к уровню подготовки  обучающихся 
 

 

В результате изучения английского  языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 



аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

   В результате изучения содержания регионального компонента ученик должен 

знать/ понимать 

 информацию краеведческого характера на социально-личностном уровне; 

 значения новых лексических единиц; 

 социокультурную информацию, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о Республике Коми, ее науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях. 



уметь 

 вести диалог в ситуациях общения по вышеуказанным темам; 

 участвовать в обсуждении проблем; 

 рассказывать о своем окружении; 

 рассуждать в рамках изученной тематики; 

 полно и точно понимать высказывания в рамках изученных тем зрительно и на 

слух; 

 письменно излагать сведения о себе в форме принятой в стране изучаемого языка 

или в Республике Коми. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения с соблюдением 

этикетных норм межкультурного общения; 

 получения сведений из различных источников (в том числе через Интернет); 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 разработки и проведения экскурсии по своей местности для иностранных гостей; 

 творческого осмысления полученной краеведческой информации; 

 предложения собственных решений актуальных социальных проблем Республики 

Коми; 

 сравнительного изучения традиций, обычаев, праздников страны изучаемого языка 

и Республике Коми; 

 установления и применения межъязыковых и межпредметных связей; 

 перехода от усвоения предлагаемого материала к активному приобретению знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 
 
Контроль является, как известно, важнейшим фактором в процессе обучения любому 

учебному предмету, в том числе и иностранному языку. Он позволяет не только 

установить уровень успешности обучения, но и выявить недостатки в знаниях, умениях и 

навыках учащихся и тем самым определить необходимые изменения, которые следует 

внести в методику работы. Контроль оказывает воспитательное воздействие на 

обучающихся, стимулируя их учебную деятельность.  
  

Чтение и понимание иноязычных текстов. 
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, 

то обучающийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное). 
 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у обучающихся разная. 

 



Оценка «4» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка.  

Оценка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее). 
Оценка «5» ставится обучающемуся, когда он полностью понял несложный оригиналь-

ный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 
 Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но многократ-

но обращался к словарю. 
 Оценка «3» ставится, если обучающийся понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 
 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст обучающимся не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 
 

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое). 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 



Понимание речи на слух. 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной обучающемуся информации. 

Оценка «5» ставится  обучающемуся, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

 Оценка «4» ставится обучающемуся, который понял не все основные факты. При реше-

нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 Оценка «3» свидетельствует, что обучающийся понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

  Оценка «2» ставится, если обучающийся понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

 

Говорение. 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы обучающийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером.  

 В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

      -достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

 Высказывание в форме рассказа, описания. 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он в целом справился с поставленными рече-

выми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 



что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь обучающегося  была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Обучающийся допускал языковые ошибки. В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы 

оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп 

речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Обучающийся допускал большое количество ошибок, как языковых, 

так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе. 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, 

т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 

на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется обучающемуся. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 



Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

 Оценивание письменной речи обучающихся. 
 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Обучающийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 

в формате письма. Обучающийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 



недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым 

запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

 

Выполнение  тестовых заданий 

оценивается по следующей схеме:  

выполнено 65%  работы –  «3»   

         80%        -  «4» 

 95-100%                -  «5» 

 
 

Для оценивания уровня подготовки обучающихся используются всевозможные 

контрольно-измерительные материалы: лексико-грамматические тесты, задания по 

чтению, словообразованию, аудированию, письму, взятые из сборников для подготовки к 

ЕГЭ и из учебных пособий.  Для проверки сформированности ЗУН по предмету 

обучающимся предлагаются задания различного типа: с выбором верного ответа из 

предложенных, с кратким ответом и с развернутым ответом. 

  Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с 

помощью заданий с выбором ответа. 

  Для того чтобы объективно оценить коммуникативные умения обучающихся в чтении 

используются задания на заполнение пропусков в тексте (закончить предложения), выбрав 

соответствующие части предложений из предложенных. Такой тип заданий позволяет 

оценить понимание обучающимися структурно-смысловых связей в тексте. 

  Для проверки интегративных языковых (лексических и грамматических) навыков  

используются задания на восполнение недостающей части текста путем постановки в 



правильную форму предложенного слова, так и задания с выбором ответа (на уровне 

слова). 

  Два раза в год проводится проверка сформированности ЗУН по предмету по следующим 

видам речевой деятельности: аудированию, монологу, диалогу, беспереводному чтению.   

  Для проверки сформированности навыков аудирования обучающимся предлагаются 

следующие типы заданий: 

 задания на установление соответствия приведенных утверждений прослушанному 

тексту (True/False/No Information) 

 задания на множественный выбор (Multiple Choice) 

 задания на множественные соответствия (Multiple Matching) 

 расположение событий или информации в определенном порядке (Sequencing) 

 

  Для проверки сформированности навыков чтения обучающимся предлагаются 

следующие типы заданий: 

 установление соответствия приведенных утверждений прочитанному тексту 

(True/False) 

 задания на множественный выбор (Multiple Choice) 

 установление структурно-смысловых связей текста. Восстановление текста (Gapped 

Text) 

 задания на множественные соответствия (Multiple Matching) 

 установление логической последовательности (Sequencing) 

 

  Для проверки сформированности лексико-грамматических навыков обучающимся 

предлагаются следующие типы заданий: 

 задание на восстановление в тексте пропущенных слов (Open Cloze) 

 задания на множественный выбор (Multiple Choice) 

 задание на употребление правильных  глагольных форм  

 задания на трансформацию (Sentence Transformation) 

 задания на словообразование (Word Formation) 

 задания на частичный перевод 

 

      Выполнение любого типа заданий начинается со знакомства с памяткой-алгоритмом 

эффективного выполнения данного вида теста. Все задания и тесты отбираются с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, изучаемой тематики, с учетом действующей 



спецификации ЕГЭ, требований Государственных общеобразовательных стандартов для  

средней полной  школы, а также с учетом перспектив развития. Предлагаемые тестовые 

задания направлены на развитие всех языковых навыков и речевых умений, необходимых 

обучающимся на определенном этапе обучения. 

    Практически по каждой теме по мере введения лексики проводятся словарные 

диктанты.   

 

    Задания для проверки сформированности  ЗУН  по предмету  берутся из следующих 

пособий: 

 Вербицкая Л.В., Махмурян К.С. Единый государственный экзамен 2009. 

Английский язык. Тренировочные задания. М., Эксмо, 2009 

 Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Speaking and Listening. Exam Skills for 

Russia. Macmillan Publishers Ltd. 2006 

 Единый государственный экзамен. Новый подход. Учебное пособие по 

английскому языку /Сост. Е.Н. Федченко, Н.Ю.Северова.- М.: Изд-во «Менеджер», 

2004 

 Единый государственный экзамен 2009. Английский язык. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся/ФИПИ - М.: Интеллект-Центр, 2009 

 Соловова Е.Н., Солокова И.Е. Английский язык. Подготовка к экзаменам. Longman 

Pearson Education Ltd 2007 

 Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Grammar and Vocabulary. Exam Skills for 

Russia. Macmillan Publishers Ltd. 2006 

 Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Reading and Writing. Exam Skills for Russia. 

Macmillan Publishers Ltd. 2006 

 Virginia Evans, Jenny Dooley. Workbook Enterprise 1. Express Publishing. 

 Virginia Evans, Jenny Dooley. Workbook Enterprise 2. Express Publishing 

 Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise 1.Grammar. Express Publishing 

 Virginia Evans, Jenny Dooley. Workbook Enterprise 2. Express Publishing 

 V. Oschepkova, K. McNicholas. Macmillan Guide to Country Studies. Student’s Book 1. 

Macmillan 

 Федорова  Г.Н.Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию 

по английскому языку.– Ростов -на - Дону, ФЕНИКС, 2004 

 Афанасьева О.В. Английский язык. Тренировочные тесты для подготовки к  ЕГЭ. - 

Ростов- на - Дону, ФЕНИКС, 2003 



 Черкасова Л.Н.    Как сдать  ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов. – Ростов - на 

- Дону, ФЕНИКС, 2004 

 Дуда Н.В. Тестовые задания для подготовки к  ЕГЭ по английскому языку. – 

Ростов - на - Дону, ФЕНИКС, 2003 

 Единый государственный экзамен. Новый подход. Учебное пособие по 

английскому языку. Сост. Е.Н. Федченко, Н.Ю. Северова. – М.: Менеджер, 2004г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.Список литературы для учителя и обучающихся. 
 

 Примерная программа  основного  общего  образования  по  английскому  языку. 

 Министерство образования  и науки РФ. Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007     

 Кузовлев В.П. «Английский язык. Учебник для 10-11-го класса 

общеобразовательных учреждений». -  М.: Просвещение , 2010 

 Кузовлев В.П.  «Английский язык. Рабочая  тетрадь к учебнику для 10-11-го   

класса общеобразовательных учреждений». -  М.: Просвещение , 2008 

 Кузовлев В.П.  «Английский язык. Книга для чтения  к учебнику для 10-11-го   

класса общеобразовательных учреждений». -  М.: Просвещение , 2008 

 Кузовлев В.П. «Английский язык. Книга для учителя к учебнику для 10-11-го 

класса общеобразовательных учреждений». -  М.:  Просвещение, 2005 

 Бойцова Е.Г. «Грамматика английского языка в таблицах». – С.-П., 2003   

 Федорова  Г.Н. «Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному 

тестированию по английскому языку». – Ростов - на - Дону, ФЕНИКС, 2004  

 Афанасьева О.В. «Английский язык. Тренировочные тесты для подготовки к  

ЕГЭ». – Ростов - на - Дону, ФЕНИКС, 2003. 

 Черкасова Л.Н. «Как сдать  ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов». – Ростов -на 

- Дону, ФЕНИКС, 2004  

 Дуда Н.В. «Тестовые задания для подготовки к  ЕГЭ по английскому языку». –

Ростов -на - Дону, ФЕНИКС, 2003  

 Федотов В.А. «Местоимение: сборник упражнений». – М.: Просвещение, 2002 

 «Flash Cards: тематические словосочетания и идиомы»  под ред. Т.Ю. Дроздовой. – 

С. –П. изд. Антология, 2004 

 «Единый государственный экзамен. Новый подход. Учебное пособие по 

английскому языку». Сост. Е.Н. Федченко, Н.Ю. Северова. – М.: Менеджер, 2004 
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2. Пояснительная записка 
 

Учебный предмет «История» в системе школьного исторического образования состоит из двух учебных курсов: 
История России и Всеобщая история. 

Рабочая программа по истории Древнего мира для 5 класса составлена  в соответствии с положениями  Закона 
РФ «Об образовании» и Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  
второго поколения, на основе примерной программы основного общего образования по истории, примерного 
базисного учебного плана, федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Данная программа ориентирована на использование учебника А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой  
«История Древнего мира» (М.: Просвещение, 2014. (ФГОС. Инновационная школа)). 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль для личностного 
развития и социализации обучающихся. Основной направленностью программы курса является воспитание уважения 
к истории и традициям, освоение исторического опыта, норм и ценностей, которые необходимы для жизни в 
современном поликультурном, полиэтническом мире. 

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода. 
Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по истории, наиболее 

актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 
1. деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 
2. компетентностный подход, рассматривающий приоритетными задачами в процессе усвоения 

программы по истории формирование комплекса общеучебных навыков, развитие способностей, 
различных умений и личностных качеств и отношений у обучающихся основной школы; 

3. дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 
предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей обучающихся, с 
выделением уклонов и т.д.; 

4. личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 
осмысленный, самостоятельно инициируемый процесс, направленный на освоение смыслов как элементов 
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личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 
осмысленного учения; 

5. проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе решения 
проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исслдовательский 
характер. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности 
мышления обучающихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип развивающего 
обучения. 

 
Логические связи предмета «История» с остальными предметами учебного образовательного плана: 
На ступени основного общего образования использование межпредметных связей базируется, прежде всего, на 

интегративном взаимодействии курсов истории и обществознания. Это позволяет обучающимся сформировать 
целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 
жизни. Критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 
поведения, существующих в современном обществе. В рамках исторического образования обучающиеся используют 
понятийный аппарат, усвоенный при изучении обществознания. 

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания обучающихся 
о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 
картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей истории и образовательных предметов области «Филология» 
значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет обучающимся на более высоком 
уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранного языков. 

Знание обучающимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при 
изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство». 

 
Цель изучения курса: 

 освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в 
частности, а также их места в истории мировой цивилизации.   
Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного подхода. 

Позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 
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одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. Достижение поставленной 
цели происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

 
Основными образовательными задачами курса являются: 
 развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 
 формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные 

вопросы;  
 формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание важнейших дат 

исторических событий; 
 формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об экономическом 

развитии древних обществ, о политическом и социальном строе древнего мира, знаний о наиболее ярких 
личностях эпохи;  

 формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в древнем мире; 
 формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими понятиями 

(деспотизм, закон, гражданин, суверенитет и т.д.).  
 
В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 
 формирование правовой культуры школьников; 
 формирование представлений о возникших еще в древности общечеловеческих ценностях и 

уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 
 развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), 

воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 
 формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 
  развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории древнего мира: 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 
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3. Требования к уровню подготовки обучающихся к окончанию 5 класса: 
В результате освоения курса истории Древнего мира обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками. 
Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» является формирование следующих 

умений и качеств: 
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность;  
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности;  
 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох; 
 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека. 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения целей из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
 проводить наблюдение под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Коммуникативные УУД: 
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 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции договариваться с людьми иных позиций; 
 оценивать свои учебные достижения поведение, черты своей личности с учетом мнения других людей; 
 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

Предметным  результатом изучения курса истории является сформированность следующих умений: 
 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;  
 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 
 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые выражения;  
 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 
 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  
 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, 

высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических 
терминов и понятий;  

 составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, 
выражение своего отношения к ним;  

 понимание вклада древних народов в мировую культуру. 
 
    К концу изучения курса Древнего мира в 5 классе обучающиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
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• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 
всеобщей истории;  

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать историческими 
датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, определять последовательность и длительность 
важнейших исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических событий. 
3. Работа с историческими источниками:  
• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение историко-

географических объектов;  
• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.);  
• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 
4. Описание (реконструкция): 
• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, их участниках или 

исторических деятелях на основе 2-3 источников исторических знаний;  
• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  
• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять описание важнейших 

памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать свое отношение к ним; характеризовать 
вклад древних народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение: 
• различать факт (событие) и его описание (факт источника);  
• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  
• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  
• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в странах Древнего 

Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия;  
• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
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• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения с 
использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

тестирование, обобщающие уроки, итоговые контрольные работы. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие 
уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение обучающимися проверочных заданий в форме 
тестирования или проверочных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал был усвоен. Все 
задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 
выполнения знакомы и понятны обучающимся. В конце курса предлагается проведение итогового обобщения в форме 
тестирования. 

 
Используемые педагогические технологии: 

 ИКТ, 
 здоровьесберегающая, 
 проектная, 
 игровая, 
 исследовательская, 
 проблемная, 
 группового обучения, 
 программированного обучения, 
 музейная педагогика, 
 тестового контроля. 
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Место предмета: 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный год. Программа содержит 60 тем, а 

также тему «Счет лет в истории», для изучения которой обязательно требуется отдельный урок. Кроме того, 
отдельные уроки отводятся под введение, повторение и итоговые контрольные работы. 

Критерии оценки знаний  
Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 
Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого 

обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и 
оценки, которые в журналах фиксируются в виде отметок. 

Критерии оценки знаний учащихся в 5 классе таковы: 
 глубокий, проявление гибкости мышления, ответ ученика оценивается пятью баллами; 
 твердое знание материала в пределах программных требований – четырьмя баллами; 
 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 
  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2». 
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                                           3.Тематическое планирование 

 
 

№ Наименование разделов, тем Количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ 

                                          5 класс  
1. Раздел 1. Что изучает история. 2  
2. Раздел 2. Первобытное общество. 6  
3. Раздел 3. Древний Восток. 20  
3.1 Тема 1. Древний Египет. 8  
3.2 Тема 2. Древние государства Передней Азии и 

Восточного средиземноморья 
12 1 

6. Раздел 4. Древняя Греция и эллинистический мир. 21  
7. Раздел 5. Древний Рим. 17  
8. Итоговое повторение 2 1 
 Итого 70 2 
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4. Содержание 
 

 Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым систематическим научным курсом истории. Этим 
обусловлены как цель и значение курса, так и трудности его изучения. Общая цель исторического образования состоит в приобщении 
обучающихся к национальным и мировым культурным традициям, в воспитании патриотизма, формировании гражданского 
самосознания. На материале древней истории начинается формирование основ системных исторических знаний, в более широком плане – 
основ гуманитарной и гуманистической культуры обучающихся. Обучающиеся впервые узнают о далеком прошлом человечества, 
получают представление об истории как научной дисциплине, знакомятся с большим объемом исторических понятий и терминов. 
 Содержание подготовки школьников по истории выстроено с учетом деятельностного и компетентностного подходов. 
Предусматриваются как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для 
решения практических, в том числе и новых задач. 

Что изучает история Что изучает история. Историческая карта. Источники исторических знаний.  Историческая  хронология (счёт 
лет « до н.э.»  и «н.э.».  

Первобытное общество Расселение древнейшего человечества.  Условия жизни и занятия первобытных людей. Человек разумный. 
Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения.   От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли.  

Древний Восток Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. 
Управление государством (фараон, чиновники). Жизнь египетского вельможи. Военные походы. Рабы. Религиозные верования египтян. 
Жрецы. Храмы и пирамиды. Познания древних египтян. Письменность. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 
населения.   Города – государства. Мифы и сказания. Законы Хаммурапи. Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные 
условия, занятия жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, занятия населения, 
религиозные верования. Ветхозаветные сказания. Израильское царство. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища 
Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление империей Древняя Индия. Природные условия, занятия 
населения. Древние города – государства. Религиозные верования. Легенды и сказания. Возникновение буддизма. Общественное 
устройство, варны.  Культурное наследие Древней Индии. Древний Китай. Условия жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Религиозно – философские учения (конфуцианство). Храмы. Создание объединённого государства. Империя Цинь и Хань. Жизнь в 
империи: правители и подданные, положение различных слоёв населения.  Развитие ремёсел и торговли. Великий шелковый путь. 
Великая китайская стена. Научные знания и изобретения.  

Древняя Греция Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшее государство на Крите. Античный мир. Карта 
античного мира. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада». «Одиссея». Верования  древних 
греков. Сказания о богах и героях. Греческие города – государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 
ремесла. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 
Организация военного дела. Великая греческая колонизация. Олимпийские игры Спортивные состязания. Греко-персидские войны: 
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причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Греко персидские войны. Причины победы греков. Хозяйственная жизнь в 
древнегреческом обществе. Рабство. Архитектура и скульптура. Быт древних греков. Школа и образование. Развитие наук. Греческая 
философия. Досуг древних греков. Театр. Литература. Афинская демократия при Перикле.  Возвышение Македонии. Македонские 
завоевания. Держава Александра Македонского и её распад. Эллинистические государства Востока.     Культура эллинистического мира. 
Эллинистические государства  Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим Население древней Италии: условия жизни и занятия. Этрусски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 
Управление и законы. Патриции и плебеи. Верования древних римлян. Завоевания Римом Италии. Устройство Римской республики. 
Римская армия. Войны с Карфагеном. Ганнибал. Установление господства Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Реформы  
Гракхов. Восстание Спартака. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской 
власти. Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. 
Возникновение и распространение христианства. Расцвет Римской империи во II веке. Культура Древнего Рима. Римская литература, 
золотой век поэзии. Ораторское искусство. Цицерон. Развитие науки. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. Римская 
империя при Константине 
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                                   5. Календарно – тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока Тип урока Технологии  Планируемые результаты Виды 
деятельности 

Домашнее 
задание 

Дата 
проведения  

план факт 
Раздел 1.Что изучает история – 2 часа 

1.  Что изучает 
история. 
Историческая 
карта. Источники 
исторических 
знаний. 

 

Урок 
получения 
новых 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения 

Предметные: научиться овладевать целостным 
представлением о предмете «История»; изучать 
и систематизировать информацию различных 
исторических источников; формулировать 
собственные гипотезы по дискуссионным 
вопросам истории. 
Коммуникативные: слушать друг друга, с 
достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 
Познавательные: анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления. 
Личностные: формирование стартовой 
мотивации к обучению. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
содержания 
параграфа 
учебника, работа с 
понятиями, анализ 
исторических 
источников 

С. 6 – 
учебник. 
Привести 
примеры 
письменных и 
вещественных 
источников. 
Объяснить 
значение 
терминов 

  

2. Историческая 
хронология (счёт 
лет «до н.э.» и  
«н.э.». 

 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного 
обучения, 
проектной 
деятельности 

Предметные: научиться читать ленту времени; 
соотносить годы с веками, тысячелетиями; 
вести счет лет с условным делением древней 
истории на время «до нашей эры» и «наша 
эра»; решать исторические задачи на счет 
времени. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
коллективная 
работа с текстом и 

С. 29-32 – 
учебник. 
Составить 
исторические 
задачи на счет 
исторического 
времени 
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Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: осуществлять рефлексию 
способов и условий действия, контроль и 
оценку процесса и результатов деятельности. 
Личностные: формирование навыков 
осознанного выбора наиболее эффективного 
способа решения задач. 
 
 
 

иллюстрациями 
учебника, лентой 
времени, решение 
задач 

Раздел 2. Первобытное общество – 6 часов 
3. Расселение 

древнейшего 
человечества. 
Условия жизни и 
занятия 
первобытных 
людей. 

 

Урок 
получения 
новых 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовательски
х навыков 

Предметные: научиться читать историческую 
карту, анализировать и обобщать ее данные; 
выявлять закономерности эволюции человека; 
объяснять причины коллективизма среди 
древних людей. 
Коммуникативные: точно и грамотно 
выражать свои мысли; отстаивать свою точку 
зрения в процессе дискуссии; формировать 
готовность к сотрудничеству. 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности; 
выдвигать версии решения проблемы. 
Познавательные: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий; 
анализировать, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления. 
Личностные: формирование мотивации к 
изучению нового. Осмысление социально-
нравственного опыта предшествующих 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): работа с 
исторической 
картой, 
фронтальная 
беседа, 
комплексное 
повторение, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

§1, вопросы.   
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поколений. 
4. Человек 

разумный. 
 

Комбинир
ованный  

Здоровьесбереже
ния, развития 
исследовательски
х навыков, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научиться работать с картой; 
устанавливать причинно-следственные связи 
между изменениями в климатических условиях 
и развитием человека; овладевать целостным 
представлением об историческом пути развития 
народов. 
Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, направленные на 
структурирование информации по данной теме. 
Регулятивные: сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность; определять 
последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: использовать современные 
источники информации, в том числе материалы 
на электронных носителях; решать творческие 
задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах. 
Личностные: формирование навыков 
составления алгоритма выполнения задания, 
навыков выполнения творческого задания.  

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
составление плана, 
фронтальная 
беседа, 
самостоятельная 
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 
комплексное 
повторение, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

§2, нарисовать 
составные 
орудия труда. 

  

5. Представления об 
окружающем 
мире, верования 
первобытных 
людей. 

 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, развития 
исследовательски
х навыков, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения 

Предметные: научиться применять 
понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения возникновения искусства 
и религиозных верований; выявлять 
закономерности взаимосвязи искусства и 
религии  в первобытном обществе. 
Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
коллективная 
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 

§3   
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движущую силу своего научения, свою 
способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию и к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: работать с учебной и 
внешкольной информацией; использовать 
современные источники информации. 
Личностные: формирование мотивации к 
изучению нового. Осмысление социально-
нравственного опыта предшествующих 
поколений, культурного многообразия мира, 
воспитание уважения к культуре своего и 
других народов. 

фронтальная 
беседа. 
Исследовательская 
деятельность, 
комплексное 
повторение, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

6. Древнейшие 
земледельцы и 
скотоводы: 
трудовая 
деятельность, 
изобретения.   

 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, развития 
исследовательски
х навыков, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения 

Предметные: научиться овладевать целостным 
представлением об историческом пути развития 
народов; читать историческую карту, 
анализировать и обобщать ее данные; 
расширять опыт оценочной деятельности. 
Коммуникативные: формировать учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность; определять 
последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: объяснять сложные 
исторические явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
учебного материала. 
Личностные: осмысление социально-
нравственного опыта предшествующих 
поколений ; формирование навыков 
осознанного выбора наиболее эффективного 

Формирование у 
обуч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания; 
самостоятельная 
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 
формулирование 
выводов; 
комплексное 
повторение 

§4, выучить 
определения 

  



17 
 

способа решения задач. 
 

7. От родовой 
общины к 
соседской. 
Появление 
ремёсел и 
торговли. 

 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, 
развивающего 
обучения. 
Развития 
исследовательски
х навыков 

Предметные: научиться овладевать целостным 
представлением об историческом пути развития 
народов; объяснять процесс зарождения 
неравенства. 
Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов. 
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска. 
Познавательные: выполнять творческие 
задания, не имеющие однозначного решения; 
сравнивать, сопоставлять и классифицировать 
объекты. 
Личностные: формирование навыков 
осознанного выбора наиболее эффективного 
способа решения задач. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): анализ 
текста, составление 
схемы, работа в 
парах при решении 
творческих задач 

§5; вопросы, 
подготовить 
сравнительну
ю таблицу 
«Родовая и 
соседская 
община» 

  

8. Обобщающе-
повторительный 
урок по теме: 
«Жизнь 
первобытных 
людей» 

 

Урок 
применени
я знаний и 
формиров
а-ния 
умений 

Здоровьесбереже
ния, личностно-
ориентированног
о обучения, 
развивающего 
обучения, 
проектной 
деятельности 

Предметные: научиться овладевать целостным 
представлением об историческом пути развития 
народов; расширять опыт оценочной 
деятельности; формулировать собственные 
гипотезы по дискуссионным вопросам истории. 
Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимодействие в 
группе, в дискуссии уметь выдвинуть 
аргументы и контраргументы. 
Регулятивные: сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность. 
Познавательные: объяснять сложные 
исторические явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
учебного материала. 
Личностные: формирование навыков 
осознанного выбора наиболее эффективного 

Формирование у 
обуч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания; 
индивидуальная и 
парная работа с 
изучаемым 
материалом 

Выполнить 
рисунок на 
тему «Жизнь 
первобытных 
людей» 
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способа решения задач. 
                                                                                                Раздел 3. Древний Восток – 20 часов 
   Тема 1. Древний Египет – 8 ч. 
9. Древний Египет. 

Условия жизни и 
занятия 
населения.  

 

Урок 
получения 
новых 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, личностно-
ориентированног
о обучения, 
развивающего 
обучения, парной 
и групповой 
деятельности 

Предметные: научиться овладевать целостным 
представлением об историческом пути 
Древнего Египта; устанавливать причинно-
следственные связи между природными 
условиями и образом жизни египтян. 
Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать своим мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: формулировать 
познавательную цель, применять методы 
информационного поиска. 
Познавательные: объяснять исторические 
явления, процессы, связи и отношения. 
Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к изучению и закреплению нового. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
фронтальная 
беседа, 
комплексное 
повторение, работа 
в малых группах 

§ 6   

10. Земледельцы и 
ремесленники, их 
труд, жилища, 
быт. 

 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, прблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения 

Предметные: научиться создавать яркие 
образы земледельцев и ремесленников 
Древнего Египта; применять понятийный 
аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия 
сущности, объяснения жизни и быта 
земледельцев и ремесленников. 
Коммуникативные: выслушивать мнение 
команды, работая над проектом. 
Регулятивные: прогнозировать результат и 
уровень усвоения материала. 
Познавательные: формировать основы 
смыслового чтения учебных и познавательных 
текстов; находить информацию по данной теме 
в различных информационных источниках и 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
фронтальная 
беседа, 
комплексное 
повторение, работа 
над учебными 
проектами, 
проектирование 
выполнения 

§7, нарисовать 
схему 
управления 
Древнего 
Египта 
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группировать ее. 
Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к изучению и закреплению нового. 

домашнего задания 

11. Управление 
государством 
(фараон, 
чиновники). 
Жизнь 
египетского 
вельможи. 

 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, развития 
исследовательски
х навыков, 
навыков 
коллективного 
взаимодействия, 
проектной 
деятельности 

Предметные: научиться создавать яркие 
образы жизни египетского вельможи, научиться                     
применять понятийный аппарат исторического 
знания и приемы исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения событий и 
явлений. 
Коммуникативные: выслушивать мнение 
команды, работая над проектом. 
Регулятивные прогнозировать результат и 
уровень усвоения материала. 
Познавательные: формировать основы 
смыслового чтения учебных и познавательных 
текстов; находить информацию по данной теме 
в различных информационных источниках и 
группировать ее. 
Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к изучению и закреплению нового. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
групповая работа с 
текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 
проектная 
деятельность 

§8, составить 
и написать 
рассказ от 
имени 
вельможи, 
которого 
пригласили во 
дворец 

  

12. Военные походы. 
Рабы. 

 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, проблемного 
обучения, 
индивидуального 
и коллективного 
проектирования 

Предметные: научиться работать с 
исторической картой, объяснять причины 
завоевательных походов фараонов; выявить 
закономерности трагических последствий 
завоеваний. 
Коммуникативные: точно и грамотно 
выражать свои мысли. 
Регулятивные: выстраивать алгоритм 
действий. 
Познавательные: осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Личностные: формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
групповая работа с 
текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 
выполнение 
творческих заданий 

§ 9, сделать 
вывод по 
таблице 
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13. Религиозные 
верования 
египтян. Жрецы.  

 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, развития 
исследовательски
х навыков, 
навыков 
коллективного 
взаимодействия 

Предметные: научиться объяснять и 
раскрывать символическое значение 
религиозных образов египтян; объяснять роль 
храмов  и жрецов в жизни египтян; роль  
формулировать собственные гипотезы по 
дискуссионным вопросам. 
Коммуникативные: точно и грамотно 
выражать свои мысли; отстаивать свою точку 
зрения в процессе дискуссии. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, выстраивать 
алгоритм действий. 
Познавательные: осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; готовить 
тематические сообщения и проекты. 
Личностные: формирование навыков анализа 
и сопоставления. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
индивидуальная и 
парная работа с 
дидактическим 
материалом, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

§ 10, 
заполнить до 
конца 
таблицу, 
подготовить 
пересказ 
одного из 
мифов и 
рисунок на 
тему мифа. 

  

14. Храмы и 
пирамиды. 

 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, ИКТ 

Предметные: научиться описывать предметы 
материальной культуры и произведения 
древнеегипетского искусства. 
Коммуникативные: точно и грамотно 
выражать свои мысли; владеть навыками 
монологической и диалогической речи. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, выстраивать 
алгоритм действий. 
Познавательные: осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; готовить 
тематические сообщения и проекты. 
Личностные: формирование навыков анализа 
и сопоставления. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
индивидуальная и 
парная работа с 
дидактическим 
материалом, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

§ 11   

15. Познания Комбинир Здоровьесбереже Предметные: научиться описывать памятники Формирование у § 12   
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древних египтян. 
Письменность. 

 

о-ванный  ния, проблемного 
обучения, 
развития 
исследовательски
х навыков, 
критичности 
мышления 

истории и культуры древних египтян; 
объяснять особенности научных знаний 
египтян; выявлять закономерности появления 
письменности и научных знаний египтян. 
Коммуникативные: владеть навыками  
монологической и диалогической речи. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, выстраивать 
алгоритм действий. 
Познавательные: осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; готовить 
тематические сообщения и проекты. 
Личностные: формирование навыков анализа 
и сопоставления. Освоение гуманистических 
традиций и ценностей египетского общества. 

обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
индивидуальная и 
парная работа с 
дидактическим 
материалом, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

1
6. 

Повторение и 
обобщение по 
теме «Древний 
Египет» 
 
 
 
 

 

Урок 
применени
я знаний и 
формиров
а-ния 
умений 

Здоровьесбереже
ния, проблемного 
обучения, 
развития 
исследовательски
х навыков, 
критичности 
мышления 

Предметные: научиться анализировать 
исторические факты и события, связанные с 
темой «Древний Египет»; решать тестовые 
задания; устанавливать причинно-следственные 
связи. 
Коммуникативные: эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: выстраивать алгоритм 
действий. 
Познавательные: выявлять существенную 
информацию из различных источников; решать 
тестовые задания. 
Личностные: формирование познавательного 
интереса. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная и 
парная работа с 
дидактическим 
материалом, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

Изготовить 
макет 
древнеегипетс
-кой 
пирамиды 

  

Тема 2. Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья – 12 ч. 
17. Древние 

цивилизации 
Месопотамии. 

Древнее 
Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, развития 
исследовательски

Предметные: научиться работать с 
исторической картой; овладевать целостным 
представлением об историческом пути жителей 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 

§ 13   
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Условия жизни и 
занятия 
населения.    
Города – 
государства. 
Мифы и 
сказания. 

 

х навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
развивающего 
обучения 

Двуречья. 
Коммуникативные: владеть навыками 
монологической и диалогической речи. 
Регулятивные: выстраивать алгоритм 
действий. 
Познавательные: осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков, сопоставлять и 
сравнивать их. 
Личностные: формирование познавательного 
интереса. 

реализации новых 
знаний: 
индивидуальная и 
парная работа с 
текстом учебника, 
исторической 
картой, 
исследовательская 
работа в группах 

18. Законы 
Хаммурапи. 

 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, развития 
исследовательски
х навыков, 
навыков 
коллективного 
18взаимодействи
я 

Предметные: научиться давать образную 
характеристику Хаммурапи; объяснять 
причины возникновения законов; изучать и 
систематизировать информацию из различных 
источников. 
Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принять другую точку зрения. 
Регулятивные: проводить контроль в форме 
сравнения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 
необходимых коррективов. 
Познавательные: выявлять существенную 
информацию из различных источников; 
высказывать аргументированное суждение о 
значении законов Хаммурапи. 
Личностные: формирование способности к 
творческому подходу при выполнения заданий. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
коллективная 
работа с 
первоисточником 
законов 
Хаммурапи, 
исследовательская 
работа в группах, 
ролевая игра, мини-
дискуссия 

§ 14;  вопрос 
для устного 
ответа: «Что в 
законах 
Хаммурапи 
кажется вам 
справедливым 
и что 
несправедлив
ым?». 

  

19.  Восточное 
Средиземноморье 
в древности. 
Финикия: 
природные 

Комбини
ро-
ванный 

Здоровьесбереже
ния,  развития 
исследовательски
х навыков, 
педагогики 

Предметные: научиться работать с 
исторической картой; устанавливать 
закономерности в возникновении занятий 
жителей Финикии в контексте природно-
географических условий страны. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 

§ 15   



23 
 

условия, занятия 
жителей. 
Развитие ремёсел 
и торговли. 
Финикийский 
алфавит.  
 

сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения. 

 
 

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов. 
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска; планировать свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
Познавательные: выделять существенную 
информацию из текстов разных видов. 
Личностные: формирование познавательного 
интереса. Осмысление вклада финикийцев в 
развитие исторического общества. 

индивидуальная и 
парная работа с 
текстом учебника, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

20. Палестина: 
расселение 
евреев, занятия 
населения, 
религиозные 
верования. 
Ветхозаветные 
сказания. 

 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, развития 
исследовательски
х навыков, 
критичности 
мышления, 
дифференцирова
нного подхода в 
обучении 

Предметные: научиться работать с 
исторической картой; овладевать целостным 
представлением об историческом пути 
иудейского народа. 
Коммуникативные: владеть навыками 
монологической и диалогической речи. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности. 
Познавательные: объяснять исторические 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Личностные: формирование познавательного 
интереса. Осмысление социально-
нравственного опыта предшествующих 
поколений. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
коллективная 
работа с текстом 
учебника и 
фрагментами 
Библии, 
исследовательская 
работа в группах 

§ 16,  вопросы 
к тексту,  
выписать в 
тетрадь 
библейские 
заповеди, 
подготовить 
для пересказа 
миф и сделать 
к нему 
рисунок. 

  

21. Израильское 
царство. 

 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, развития 
исследовательски
х навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 

Предметные: научиться рассказывать о 
важнейших событиях древнееврейского 
царства; давать образную характеристику 
исторических личностей. 
Коммуникативные: владеть навыками 
монологической и диалогической формами 
речи. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
коллективная 
работа с текстом и 

§ 17,  вопросы   
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действий, 
развивающего 
обучения 

Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: решать развивающие и 
проблемные задачи, обобщать информацию и 
делать выводы. 
Личностные: формирование познавательного 
интереса. Осмысление социально-
нравственного опыта предшествующих 
поколений. 

иллюстрациями 
учебника, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

22. Ассирия:завоеван
ия ассирийцев, 
культурные 
сокровища 
Ниневии, гибель 
империи. 

 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, личностно-
ориентированног
о обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
ИКТ 

Предметные: научиться работать с 
исторической картой; расширять опыт 
оценочной деятельности. 
Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, направленные на 
обобщение информации по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество 
усвоения знаний и умений. 
Познавательные: объяснять исторические 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Личностные: формирование познавательного 
интереса к изучению нового. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
составление плана, 
фронтальная 
беседа, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

§ 18,  вопросы   

23. Персидская 
держава: военные 
походы, 
управление 
империей. 

 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, личностно-
ориентированног
о обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
ИКТ 

Предметные: научиться работать с 
исторической картой как источником 
информации; научиться сопоставлять древние 
государства по различным критериям, выделять 
сходства и различия. 
Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, направленные на 
обобщение информации по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество 
усвоения знаний и умений. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
составление схемы, 
индивидуальная  
работа с текстом 
учебника, 
исследовательская 

§ 19,  
разобрать 
схему. 

  



25 
 

Познавательные: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения 
образовательных задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Личностные: формирование навыков 
исследовательской культуры. 

работа, работа в 
группах 

24. Древняя Индия. 
Природные 
условия, занятия 
населения. 
Древние города – 
государства. 
Религиозные 
верования. 
Легенды и 
сказания. 
Возникновение 
буддизма. 

 

Урок 
получения 
новых 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, развития 
исследовательски
х навыков, 
развивающего 
обучения 

Предметные: научиться работать с 
исторической картой; устанавливать 
закономерности возникновения занятий 
жителей Древней Индии в контексте природно-
географических условий страны. 
Коммуникативные: обмениваться знаниями с 
членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата. 
Познавательные: объяснять исторические 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Личностные: формирование навыков анализа. 
Воспитание уважения к культуре других 
народов, толерантности. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная и 
парная работа с 
текстом учебника и 
дидактическим 
материалом, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

§ 21,  прочесть 
легенды о 
Раме и Будде. 

  

25. Общественное 
устройство, 
варны. 
Культурное 
наследие Древней 
Индии. 

 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развития 
исследовательски
х навыков, 
критичности 
мышления 

Предметные: научиться овладевать целостным 
представлением об историческом пути 
возникновения буддизма. 
Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга. 
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: решать развивающие 
проблемные задачи, выделять главное и 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная и 
парная работа с 
текстом учебника, 
составление 
таблицы, 

§ 21,  
повторить 
термины из 
словаря 
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второстепенное, анализировать выводы. 
Личностные: формирование собственного 
мнения о тех или иных событиях и личностях. 

проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

26. Древний Китай. 
Условия жизни и 
хозяйственной 
деятельности 
населения. 
Религиозно – 
философские 
учения 
(конфуцианство). 
Храмы.  

 

Урок 
получения 
новых 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, проблемного 
обучения, 
развития 
исследовательски
х навыков, 
критичности 
мышления 

Предметные: научиться работать с 
исторической картой; давать образную 
характеристику Конфуцию. 
Коммуникативные: воспринимать текст с 
учетом поставленной учебной задачи, находить 
в нем информацию, необходимую для решения 
задачи. 
Регулятивные: определять новый уровень 
отношений к самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: объяснять исторические 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Личностные: формирование навыков анализа, 
осмысление учения Конфуция, культурного 
многообразия мира. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
коллективная 
работа с текстом 
учебника с 
последующей 
самопроверкой, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

§ 22,  вопросы   

27. Создание 
объединённого 
государства. 
Империя Цинь и 
Хань. Жизнь в 
империи: 
правители и 
подданные, 
положение 
различных слоёв 
населения.  
Развитие ремёсел 
и торговли. 
Великий 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, проблемного 
обучения, 
развития 
исследовательски
х навыков, 
критичности 
мышления 

Предметные: овладевать целостным 
представлением об историческом пути 
китайского народа, описывать памятники 
истории и культуры Китая. 
Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимодействие в 
группе. 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную проблему, 
определять цель. 
Познавательные: объяснять исторические 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная и 
парная работа с 
текстом учебника 

§ 23, вопросы, 
подготовить 
сравнительну
ю таблицу по 
сравнительны
м линиям 
«Древний 
Восток  
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шелковый путь. 
Великая 
китайская стена. 
Научные знания и 
изобретения.  

Личностные: формирование 
исследовательской культуры. 
 

28. Обобщающе-
повторительный 
урок по разделу 
«Древний 
Восток» 

 

Урок 
применени
я знаний и 
формиров
а-ния 
умений 

Здоровьесбереже
ния, личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 

Предметные: научиться анализировать 
исторические факты и события, связанные с 
темой «Древний Восток»; решать тестовые 
задания; устанавливать причинно-следственные 
связи. 
Коммуникативные: эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: выстраивать алгоритм 
действий. 
Познавательные: выявлять существенную 
информацию из различных источников; решать 
тестовые задания. 
Личностные: формирование познавательного 
интереса. 

Формирование у 
обуч-ся 
способности к 
обобщению и 
систематизации 
знаний: 
индивидуальная и 
парная работа с 
дидактическим 
материалом, 
проектирование 
выполнения 
домашнего 
задания, 
исследовательская 
работа, работа в 
парах и группах 

   

Раздел 4. Древняя Греция и эллинистический мир - 21ч. 
29. Население 

Древней Греции: 
условия жизни и 
занятия. 
Древнейшие 
государство на 
Крите. Античный 
мир. Карта 
античного мира. 

 

Урок 
получения 
новых 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения 

Предметные: научатся  определять имена героев 
мифа о Минотавре. Получат возможность 
научиться называть особенности Критской 
цивилизации. Научиться объяснять понятие 
античный мир, показывать на карте государства 
античного мира. 
Коммуникативные: допускают существование 
другой точки зрения.  
Познавательные: воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для решения.  
Регулятивные: планируют решение учебной 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная и 
парная работа с 
текстом учебника, 
решение 
проблемных задач, 
исследовательская 

§ 24,  миф о 
Тесе и 
Минотавре,  
рисунок к 
мифу. 
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задачи, выстраивают алгоритм действий. 
Личностные: применяют правила делового 
сотрудничества, сравнивают разные точки 
зрения. 

работа, проектная 
деятельность 

30. Государства 
ахейской Греции 
(Микены, Тиринф 
и др.). Троянская 
война. 

 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
развития 
исследовательски
х навыков, 
критичности 
мышления 

Предметные: научатся  определять  причины 
Троянской войны. Получат возможность 
научиться работать с исторической картой. 
Коммуникативные: вступают в коллективное 
учебное сотрудничество. 
Познавательные: устанавливают причинно-
следственные связи между объектами.  
Регулятивные: умеют оценивать  свою работу 
на уроке. 
Личностные: оценивают собственную учебную 
деятельность, свои достижения. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
составление схем, 
решение 
проблемных 
ситуаций, 
исследовательская 
деятельность 
 

§ 25,  
прочитать 
миф о 
причинах 
Троянской 
войны и 
сравнить 
действительну
ю причину 
войны с той,  
которую 
описали в 
греческих 
мифах. 

  

31.  «Илиада» 
 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, проблемного 
обучения, 
индивидуального 
и коллективного 
проектирования, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные:  научатся давать оценку 
персонажам поэмы.  Получат возможность 
понять суть содержания поэм. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; анализируют вопросы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем.  
Регулятивные: составляют план 
последовательности действий. 
Личностные: осознают социально-
нравственный опыт предшествующих 
поколений. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная и 
парная работа с 
текстом учебника, 
составление схемы, 
таблицы, решение 
проблемных 
заданий 

§ 26,  выучить 
наизусть 
сцену 
прощания 
Гектора с 
Андромахой. 

  

32. «Одиссея». 
 

Комбинир
о-ванный  

Здоровьесбереже
ния, проблемного 
обучения, 
индивидуального 

Предметные:  научатся давать оценку 
персонажам поэмы.  Получат возможность 
понять суть содержания поэм. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 

§ 27,  рисунок 
на один из 
мифов о 
возвращении 
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и коллективного 
проектирования, 
педагогики 
сотрудничества 

формулируют цели; анализируют вопросы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем.  
Регулятивные: составляют план 
последовательности действий. 
Личностные: осознают социально-
нравственный опыт предшествующих 
поколений. 

знаний: 
индивидуальная и 
парная работа с 
текстом учебника, 
составление схемы, 
таблицы, решение 
проблемных 
заданий 

Одиссея в 
Итаку. 

33. Верования  древних 
греков. Сказания о 
богах и героях. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся  определять главных и 
второстепенных богов греков. 
Познавательные: сопоставляют иллюстрации и 
текстовую информацию, делают выводы. 
Коммуникативные: сотрудничают с товарищами 
при выполнении заданий. 
Регулятивные: оценивают свою работу на уроке. 
Личностные: сравнивают разные точки зрения, 
оценивают собственную учебную деятельность. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: коллективная 
работа с текстом 
учебника, 
исследовательская 
деятельность 

§ 28,  пересказ 
одного из 
мифов о богах, 
составить 
список 
греческих богов

  

34. Греческие города – 
государства: 
политический 
строй, 
аристократия и 
демос. Развитие 
земледелия и 
ремесла. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования, 
ИКТ 

Предметные:  научатся  определять понятия демос, 
полис. Получат возможность научиться 
характеризовать государственное устройство Афин. 
Познавательные: выявляют особенности и признаки 
объектов.  
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 
групповой работы.  
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого результата. 
Личностные: мотивируя свои действия, проявляют 
интерес к новому учебному материалу. 
 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная  
работа с текстом 
учебника, 
составление схем, 
мини-дискуссия 

§ 29,  термины 
учить. 

  

35. Законы Солона, 
реформы 
Клисфена. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, ИКТ 

Предметные: научатся  определять термины 
долговые камни, народное собрание. Получат 
возможность научиться извлекать полезную 
информацию из исторических источников. 
Познавательные: воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для решения. 
Коммуникативные: допускают существование 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная 
работа с текстом 

§ 30,  
письменный 
ответ на 
вопрос: почему 
Солон своими 
реформами 
вызвал 
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другой точки зрения.  
Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 
выстраивают алгоритм действий. 
Личностные: проявляют заинтересованность не 
только в личном успехе, но и в решении проблемных 
заданий всей группой. 

учебника, 
составление 
таблицы, мини-
дискуссия 

недовольство 
демоса и знати? 
Мог ли он 
удовлетворить 
интересы и тех 
и других? 

36. Спарта: основные 
группы населения, 
политическое 
устройство. 
Спартанское 
воспитание. 
Организация 
военного дела. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированного 
обучения 

Предметные: научатся  определять понятия 
лаконичность, илоты.  Получат возможность 
научиться давать сравнительную характеристику 
государственного устройства Афин и Спарты. 
Познавательные: выявляют особенности и признаки 
появления древнейших государств.  
Коммуникативные: оформляют диалогические 
высказывания, согласовывают свои действия с 
партнером.  
Регулятивные: удерживают цель деятельности до 
получения ее результата. 
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности, проявляют интерес к новому учебному 
материалу. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная 
работа с текстом 
учебника, мини-
дискуссия, 
выполнение 
творческих заданий 

§ 31   

37. Великая греческая 
колонизация. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования, 
ИКТ 

Предметные: научатся  определять  понятия: 
пираты, колонии. Получат возможность научиться 
показывать на карте греческие колонии. 
Познавательные: устанавливают причинно-
следственные связи между объектами.  
Коммуникативные: вступают в коллективное 
учебное сотрудничество.  
Регулятивные: умеют оценивать  свою работу на 
уроке. 
Личностные: выражают свою позицию на уровне 
положительного отношения к учебному процессу. 
 
 
 
 
 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная 
работа с текстом 
учебника, мини-
дискуссия, 
выполнение 
творческих заданий, 
решение проблемных 
заданий 

§ 32,  
подготовить 
пересказ о царе 
Скиле 

  

38. Олимпийские игры Комбиниро Здоровьесбережен Предметные: получат возможность научиться Формирование у § 33   



31 
 

Спортивные 
состязания.  

 

-ванный  ия, развивающего 
обучения, развития 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

излагать подготовленные сообщения по теме. 
Познавательные: сопоставляют иллюстрации и 
текстовую информацию, делают выводы.  
Коммуникативные: сотрудничают с товарищами 
при выполнении заданий.  
Регулятивные: оценивают свою работу на уроке. 
Личностные: проявляют заинтересованность не 
только в личном успехе, но и в решении проблемных 
заданий всей группой. 

обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная 
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, решение 
проблемных заданий 

39. Греко-персидские 
войны: причины, 
участники, 
крупнейшие 
сражения, герои. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированного 
обучения 

Предметные: научатся  определять термины стратег, 
фаланга, марафон.   
Познавательные: выявляют особенности и признаки 
объектов.  
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 
групповой работы.  
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого результата. 
Личностные: оценивают собственную учебную 
деятельность, свои достижения. 

Формирование у 
обуч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
систематизации 
изученного 
материала: 
исследовательская 
деятельность 

§ 34,  
нарисовать 
план 
Марафонского 
сражения. 

  

40. Греко персидские 
войны. Причины 
победы греков. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся  определять термины стратег, 
фаланга, марафон.  Получат возможность научиться 
анализировать причины побед греков над персами. 
Познавательные: выявляют особенности и признаки 
объектов.  
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 
групповой работы.  
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого результата. 
Личностные: оценивают собственную учебную 
деятельность, свои достижения. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная с 
текстом и 
иллюстрациями 
учебника, решение 
проблемных заданий, 
мини-дискуссия 

§ 35   

41. Хозяйственная 
жизнь в 
древнегреческом 
обществе. Рабство. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 

Предметные: научатся  определять  термины верфи, 
пошлина, казна.  
Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; анализируют вопросы.  
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем.  
Регулятивные: составляют план последовательности 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная 
работа с текстом 

§ 36 
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педагогики 
сотрудничества 

действий. 
Личностные: мотивируя свои действия, проявляют 
интерес к новому учебному материалу. 

учебника, мини-
дискуссия, 
выполнение 
творческих заданий, 
решение проблемных 
заданий 

42. Архитектура и 
скульптура. Быт 
древних греков. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирвоания, 
ИКТ 

Предметные: научатся  определять  термины 
керамика, агора, портики. Получат возможность 
научиться давать описание города. 
Познавательные: сопоставляют иллюстрации и 
текстовую информацию, делают выводы. 
Коммуникативные: сотрудничают с товарищами 
при выполнении заданий.  
Регулятивные: оценивают свою работу на уроке. 
Личностные: проявляют заинтересованность не 
только в личном успехе, но и в решении проблемных 
заданий всей группой. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная 
работа с текстом 
учебника, мини-
дискуссия, 
выполнение 
творческих заданий, 
решение проблемных 
заданий 

§ 37   

43. Школа и 
образование. 
Развтие наук. 
Греческая 
философия. Досуг 
древних греков. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся  определять  термины 
педагог, палестра, гимнасии. Получат возможность 
научиться сравнивать афинскую  и спартанскую 
систему воспитания, быт и досуг. 
Познавательные: выявляют особенности и признаки 
объектов.  
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 
групповой работы.  
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого результата. 
Личностные:  сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности, проявляют интерес к новому учебному 
материалу. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная 
работа с текстом 
учебника, мини-
дискуссия, 
выполнение 
творческих заданий, 
решение проблемных 
заданий 

§ 38   

44. Театр. Литература. Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, проектной 
деятельности, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся  определять термины, скене, 
театр, орхестра.  Получат возможность научиться  
давать описание древнегреческого театра. 
Познавательные: воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для решения.  

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: составление 

§ 39,  
подготовить 
пересказ 
трагедии 
Софокла 
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Коммуникативные: допускают существование 
другой точки зрения.  
Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 
выстраивают алгоритм действий. 
Личностные: выражают свою позицию на уровне 
положительного отношения к учебному процессу. 

плана, фронтальная 
беседа, комплексное 
повторение 

«Антигона» и 
комедии 
Аристофана 
«Птицы» 

45. Афинская 
демократия при 
Перикле 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся  определять термины 
народное собрание, остракизм.  Получат 
возможность научиться давать характеристику 
афинской демократии. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; анализируют вопросы.  
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем.  
Регулятивные: составляют план последовательности 
действий. 
Личностные: проявляют заинтересованность не 
только в личном успехе, но и в решении проблемных 
заданий всей группой. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная 
работа с текстом 
учебника, мини-
дискуссия, 
выполнение 
творческих заданий, 
решение проблемных 
ситуаций 

§ 40   

46. Возвышение 
Македонии.  

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, личностно-
ориентированного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся  определять  причины 
возвышения Македонии. Получат возможность 
научиться работать с исторической картой. 
Познавательные: устанавливают причинно-
следственные связи между объектами.  
Коммуникативные: вступают в коллективное 
учебное сотрудничество.  
Регулятивные: умеют оценивать  свою работу на 
уроке. 
Личностные: оценивают собственную учебную 
деятельность, свои достижения. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: коллективная 
работа с текстом 
учебника с 
последующей 
самопроверкой, 
мини-дискуссия, 
выполнение 
творческих заданий, 
решение проблемных 
ситуаций 

§ 41, 
самостоятельно 
прочитать о 
приходе к 
власти 
Александра и 
подготовить 
для пересказа 
легенду, 
связанную с 
Александром 
Македонским 
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47. Македонские 
завоевания. 
Держава 
Александра 
Македонского и её 
распад. 
Эллинистические 
государства 
Востока.     
Культура 
эллинистического 
мира. 
 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, личностно-
ориентированного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся  называть битвы, связанные с 
походом Македонского.  Получат возможность 
научиться анализировать причины побед полководца. 
Научиться выявлять причины распада державы.  
Познавательные: воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для решения.  
Коммуникативные: допускают существование 
другой точки зрения.  
Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 
выстраивают алгоритм действий. 
Личностные: осознают социально-нравственный 
опыт предшествующих поколений 
 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная 
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 
исследовательская и 
проектная 
деятельность 

§ 42   

48. Эллинистические 
государства  
Востока. Культура 
эллинистического 
мира. 

1 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования, 
ИКТ 

Предметные: научиться выявлять причины распада 
державы Александра Македонского. Получить 
возможность оценивать уровень культуры 
эллинистического мира.  
Познавательные: сопоставляют иллюстрации и 
текстовую информацию, делают выводы.  
Коммуникативные: сотрудничают с товарищами 
при выполнении заданий.  
Регулятивные: оценивают свою работу на уроке. 
Личностные: проявляют заинтересованность не 
только в личном успехе, но и в решении проблемных 
заданий всей группой. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная 
работа с текстом 
учебника, мини-
дискуссия, 
выполнение 
творческих заданий, 
решение проблемных 
ситуаций 

§ 43, 
сопоставить 
муз с видами 
искусств. 

  

49. Обобщающе-
повторительный 
урок по теме 
«Древняя Греция» 

 

Урок 
применения 
знаний и 
формирова-
ния умений 

Здоровьесбережен
ия, развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся  определять изученные 
термины.  Получат возможность научиться называть 
выдающихся деятелей истории Древней Греции. 
Познавательные: самостоятельно выделяют цели; 
анализируют вопросы, формулируют ответы.  
Коммуникативные: сотрудничают с товарищами 
при выполнении заданий в паре.  
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 
действия. 
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 

Формирование у 
обуч-ся 
способностей к 
обобщению и 
систематизации 
знаний: 
индивидуальная и 
парная работа с 
дидактическим 
материалом, 
проектирование 

Заполнить 
таблицу 
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деятельности, проявляют интерес к новому учебному 
материалу. 

выполнения 
домашнего задания, 
работа с текстом 
учебника и 
исторической картой, 
составление схем 

Раздел 5. Древний Рим – 17 часов 
50. Население древней 

Италии:условия 
жизни и занятия. 
Этрусски. Легенды 
об основании Рима. 
Рим эпохи царей. 
Управление и 
законы. Патриции 
и плебеи. 
Верования древних 
римлян. Карта 
античного мира. 

 

Урок 
получения 
новых 
знаний 

Здоровьесбережен
ия, личностно-
ориентированного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся  определять  термины: 
италики, латины, патриции, плебеи. Получат 
возможность научиться показывать на карте 
Древнюю Италию. 
Познавательные: выявляют особенности и признаки 
объектов.  
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 
групповой работы.  
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого результата. 
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности, проявляют интерес к новому учебному 
материалу. 
 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: коллективная 
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 
исследовательская и 
проектная 
деятельность 

§ 44, рассказ о 
религиозных 
верованиях 
Древнего Рима 

  

51. Завоевания Римом 
Италии. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, развития 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования, 
ИКТ 

Предметные: научатся  определять термины галлы, 
легионы.  Получат возможность научиться давать 
характеристику римской армии. 
Познавательные: устанавливают причинно-
следственные связи между объектами.  
Коммуникативные: вступают в коллективное 
учебное сотрудничество. 
Регулятивные: умеют оценивать  свою работу на 
уроке. 
Личностные: выражают свою позицию на уровне 
положительного отношения к учебному процессу. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: коллективная 
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 
исследовательская и 
проектная 
деятельность, 
составление плана 

§ 45   

52. Устройство 
Римской 
республики. 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, личностно-
ориентипрованног

Предметные: научатся    определять  термины: 
республика, монархия, консул. Получат возможность 
научиться характеризовать особенности Римской 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 

§ 46,  сделать 
рисунок 
римского 
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Римская армия. 
 

о обучения, 
развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

государственности. 
Познавательные: выявляют особенности и признаки 
объектов.  
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 
групповой работы.  
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого результата. 
Личностные: проявляют заинтересованность не 
только в личном успехе, но и в решении проблемных 
заданий всей группой. 

реализации новых 
знаний: коллективная 
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 
исследовательская и 
проектная 
деятельность, 
фронтальная беседа, 
составление схем, 
комплексное 
повторение 

легионера 

53. Войны с 
Карфагеном. 
Ганнибал. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся  определять термины: пуны, 
ворон.  Получат возможность научиться определять 
причины пунических войн. 
Познавательные: устанавливают причинно-
следственные связи между объектами.  
Коммуникативные: вступают в коллективное 
учебное сотрудничество.  
Регулятивные: умеют оценивать  свою работу на 
уроке. 
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности, проявляют интерес к новому учебному 
материалу. 

 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: составление 
схем, фронтальная 
беседа, комплексное 
повторение, 
исследовательская и 
проектная 
деятельность 

§ 47,  план 
«Битва при 
Каннах» 

  

54. Установление 
господства Рима в 
Средиземноморье. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, личностно-
ориентированного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся    определять термины: 
триумф, император.  Получат возможность научиться 
давать самостоятельную оценку факту установления 
господства римлян. 
Познавательные: воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для решения. 
Коммуникативные: допускают существование 
другой точки зрения.  
Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 
выстраивают алгоритм действий. 
Личностные: выражают свою позицию на уровне 
положительного отношения к учебному процессу. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: составление 
схем, фронтальная 
беседа, комплексное 
повторение, 
исследовательская и 
проектная 
деятельность 

§ 48,  «Разделяй 
и властвуй» 
объяснить 
высказывание. 
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55. Рабство в Древнем 
Риме 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся    определять  термины: 
вилла, гладиатор, амфитеатр. Получат возможность 
научиться описывать положение рабов в Древнем 
Риме. 
Познавательные: выявляют особенности и признаки 
объектов.  
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 
групповой работы.  
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого результата. 
Личностные: проявляют заинтересованность не 
только в личном успехе, но и в решении проблемных 
заданий всей группой. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: составление 
схем, фронтальная 
беседа, комплексное 
повторение, 
исследовательская и 
проектная 
деятельность 

§ 49,  рисунок 
гладиатора. 

  

56. Реформы  Гракхов. 
 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся    определять понятие 
"гражданская война".  Получат возможность 
научиться определять причины гражданской войны в 
Риме. 
Познавательные: сопоставляют иллюстрации и 
текстовую информацию, делают выводы .  
Коммуникативные: сотрудничают с товарищами 
при выполнении заданий.  
Регулятивные: оценивают свою работу на уроке. 
Личностные: проявляют заинтересованность не 
только в личном успехе, но и в решении проблемных 
заданий всей группой. 
 
 
 
 
 
 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная 
работа с текстом 
учебника, 
фронтальная беседа, 
комплексное 
повторение, 
исследовательская и 
проектная 
деятельность 

§ 50   

57. Восстание 
Спартака 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, личностно-
ориентированного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 

Предметные: научатся  определять  понятие 
"восстание". Получат возможность научиться 
называть причины восстания Спартака. 
Познавательные: устанавливают причинно-
следственные связи между объектами.  
Коммуникативные: вступают в коллективное 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная 

§ 51   
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критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

учебное сотрудничество.  
Регулятивные: умеют оценивать  свою работу на 
уроке. 
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности, проявляют интерес к новому учебному 
материалу. 

работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 
фронтальная беседа, 
комплексное 
повторение, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

58. От республики к 
империи. 
Гражданские 
войны в Риме. Гай 
Юлий Цезарь. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования, 
ИКТ 

Предметные: научатся    определять  понятия: 
ветеран, диктатор. Получат возможность научиться 
определять причины возвышения Цезаря. 
Познавательные: воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для решения.  
Коммуникативные: допускают существование 
другой точки зрения.  
Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 
выстраивают алгоритм действий. 
Личностные: выражают свою позицию на уровне 
положительного отношения к учебному процессу. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная 
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 
фронтальная беседа, 
комплексное 
повторение, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

§ 52   

59. Установление 
императорской 
власти.  Октавиан 
Август. Римская 
империя: 
территория, 
управление. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся    определять понятия: 
преторианцы, империя.  Получат возможность 
научиться определять различия между республикой и 
империей. 
Познавательные: выявляют особенности и признаки 
объектов.  
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 
групповой работы.  
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого результата. 
Личностные: проявляют заинтересованность не 
только в личном успехе, но и в решении проблемных 
заданий всей группой. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: составление 
плана, фронтальная 
беседа, комплексное 
повторение, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

§ 53   
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60. Соседи Римской 
империи 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, личностно-
ориентированного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся  овладевать целостным 
представлением о соседях Рима; рассказывать о 
важнейших событиях. 
Познавательные: выделять существенную 
информацию; объяснять исторические явления, 
процессы и события.  
Коммуникативные: сотрудничают с товарищами 
при выполнении заданий.  
Регулятивные: оценивают свою работу на уроке. 
Личностные: применяют правила делового 
сотрудничества, сравнивают разные точки зрения. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: составление 
таблицы, 
фронтальная беседа, 
комплексное 
повторение, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

§ 54   

61. В Риме при 
императоре Нероне 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования, 
ИКТ 

Предметные: научатся  определять основные черты 
правления Нерона. Получат возможность научиться 
давать оценку личным качествам Нерона. 
Познавательные: сопоставляют иллюстрации и 
текстовую информацию, делают выводы.  
Коммуникативные: сотрудничают с товарищами 
при выполнении заданий.  
Регулятивные: оценивают свою работу на уроке. 
Личностные: применяют правила делового 
сотрудничества, сравнивают разные точки зрения. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: составление 
плана, фронтальная 
беседа, комплексное 
повторение, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

§ 55   

62. Возникновение и 
распространение 
христианства. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся  определять понятия 
христианство, апостолы, Евангелие.  Получат 
возможность научиться объяснять причины 
распространения христианства. 
Познавательные: устанавливают причинно-
следственные связи между объектами.  
Коммуникативные: вступают в коллективное 
учебное сотрудничество.  
Регулятивные: умеют оценивать  свою работу на 
уроке. 
Личностные: оценивают собственную учебную 
деятельность, свои достижения. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: составление 
плана, фронтальная 
беседа, комплексное 
повторение, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

§ 56   

63. Расцвет Римской 
империи во II веке 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, развивающего 

Предметные: научатся   определять  понятия 
колоны, "рабы с хижинами". Получат возможность 

Формирование у 
обуч-ся умений 

§ 57   
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 обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

научиться характеризовать политику Траяна. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; анализируют вопросы.  
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем.  
Регулятивные: составляют план последовательности 
действий. 
Личностные: Осознают социально-нравственный 
опыт предшествующих поколений. 

построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная 
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 
фронтальная беседа, 
комплексное 
повторение 

64. Культура Древнего 
Рима.Римская 
литература, 
золотой век поэзии. 
Ораторское 
искусство. 
Цицерон. Развитие 
науки. 
Архитектура и 
скульптура. 
Пантеон. Быт и 
досуг римлян. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся  определять  понятия 
триумфальная арка, термы. Получат возможность 
научиться называть достопримечательности Рима. 
Получать возможность оценить культуру Древнего 
Рима. 
Познавательные: сопоставляют иллюстрации и 
текстовую информацию, делают выводы.  
Коммуникативные: сотрудничают с товарищами 
при выполнении заданий.  
Регулятивные: оценивают свою работу на уроке. 
Личностные: проявляют заинтересованность не 
только в личном успехе, но и в решении проблемных 
заданий всей группой. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная 
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 
фронтальная беседа, 
комплексное 
повторение, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

§ 58,  
письменный 
ответ на вопрос 
4 

  

65. Римская империя 
при Константине 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, личностно-
ориентированного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся  определять  термины 
варвары, епископ, церковь. Получат возможность 
научиться характеризовать политику Константина. 
Познавательные: выявляют особенности и признаки 
объектов.  
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 
групповой работы.  
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого результата. 
Личностные: применяют правила делового 
сотрудничества, сравнивают разные точки зрения. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: составление 
плана, фронтальная 
беседа, комплексное 
повторение, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

§ 59   
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66. Рим и варвары. 
Падение Западной 
Римской империи. 

 

Комбиниро
-ванный  

Здоровьесбережен
ия, развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научатся  определять  понятия 
германцы, венеды, готы, варвары. Получать 
возможность научиться определять причины 
разделения империи на Западную и Восточную. 
Научиться определять причины падения Западной 
Римской империи. 
Познавательные: устанавливают причинно-
следственные связи между объектами.  
Коммуникативные: вступают в коллективное 
учебное сотрудничество.  
Регулятивные: умеют оценивать  свою работу на 
уроке. 
Личностные: оценивают собственную учебную 
деятельность, свои достижения. 

 
 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальная 
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 
фронтальная беседа, 
комплексное 
повторение, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

§ 60,  
подготовка к 
проверочной 
работе 

  

Итоговое повторение – 2 часа 
67. Повторительно-

обобщающий урок 
 

Урок 
применения 
знаний и 
формирова-
ния умений 

Здоровьесбережен
ия, личностно-
ориентированного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

Предметные: научиться анализировать 
исторические факты и события, связанные с темой 
«Древний мир»; решать тестовые задания; 
устанавливать причинно-следственные связи. 
Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, направленные на 
систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество 
усвоения знаний и умений. 
Познавательные: выявлять существенную 
информацию из различных источников; решать 
тестовые задания. 
Личностные: формирование познавательного 
интереса. 

Формирование у 
обуч-ся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: составление 
и решение 
кроссвордов, 
фронтальная беседа, 
комплексное 
повторение, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

Подготовить 
сообщение о 
любом из 
«Семи чудес 
света» 

  

68. Историческое и 
культурное 
наследие древних 
цивилизаций. 

 

Урок 
применения 
знаний и 
формирова-
ния ум 
ений 

Здоровьесбережен
ия, личностно-
ориентированного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 

Предметные: научиться формировать целостное 
представление об историческом развитии 
человечества от первобытности до гибели античной 
цивилизации как о важном периоде всеобщей 
истории. 
Коммуникативные: формировать 

Формирование у 
обуч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
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критичности 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества 

коммуникативные действия, направленные на 
систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество 
усвоения знаний и умений. 
Познавательные: выявлять существенную 
информацию из различных источников; решать 
тестовые задания, готовить тематические 
сообщения и проекты, используя дополнительные 
источники информации. 
Личностные: формирование навыков анализа, 
индивидуального и коллективного проектирования. 
Осознание роли значительных событий и личности 
в истории Древнего мира. 

систематизации 
изучаемого 
материала: 
комплексное 
повторение, 
самостоятельная 
работа с творческими 
и проблемными 
заданиями 

6
9. 

Итоговая 
контрольная 
работа за первое 
полугодие. 

Контроль 
уровня 
знаний.  

      

7
0. 

Итоговая 
контрольная 
работа за год 

Контроль 
уровня 
знаний. 
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IV.Учебно-методическое обеспечение программы 

УМК обучающихся 
 
 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История древнего мира. Учебник для 5 кл. М., Просвещение 2011 г. 

 
УМК учителя 
 
1. В.Арасланова, К.А.Соловьев Поурочные разработки по истории Древнего мира М., «Вако», 2009 г. 

2. Н.Л.В.Жукова Контрольные и проверочные работы по истории (5-9 классы). М.: Дрофа, 2009 г. 

3. Учебные диски: 1 .Атлас Древнего мира. 

2. История 5 класс. 

3. Всеобщая история 5 - 6  класс. 

4. Мифы Древней Греции. 
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МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа» с.Дутово 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рабочая программа 
по литературе 

 
составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

литературе, авторской программы Т.Ф. Курдюмовой 
в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования второго поколения по русскому языку 
 
 
 

Предназначена для учащихся 5 класса 
 

рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю) 
 

 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ «СОШ» с. Дутово,  
 

2015 – 2016 учебный год 
 
 



Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные 
идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 
действий для основного общего образования, преемственность с примерными 
программами начального общего образования. 

Рабочая программа включает следующие разделы:  пояснительная записка, в 
которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учётом 
специфики данного учебного предмета, даётся общая характеристика учебного предмета, 
описывается его место в учебном плане, указываются личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения его содержания; структура и краткое содержание 
учебного предмета; календарно-тематическое планирование изучения учебного предмета 
в виде таблицы с характеристикой основных видов деятельности учащихся; программное 
и учебно-методическое оснащение учебного плана; планируемые результаты изучения 
учебного предмета. 
 

Вклад предмета «Литература» в достижение целей  
основного общего образования 

 
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 
метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 
активное сотворчество воспринимающего.  
  Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 
и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 
эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 
с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 
но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 
зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 
народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 
художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 
несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 
искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 
многонациональной России. 
   

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  



 • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 
 • развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 
 • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 
 • поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 
 • овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
 • овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.); 
 • использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
 

Для реализации поставленных целей используются элементы следующих 
образовательных технологий:  

- проблемное обучение; 
- технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с   

               использованием опорных схем; 
            - система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, формирующего  
               человека; 
            - педагогика сотрудничества; 
            - личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская); 

- дифференцированное обучение; 
- игровые технологии. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 
окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 
представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 
которая изучает это искусство. 

В 5 классе ученики начинают постигать принципы построения курса литературы. 
Происходит первое практическое знакомство с путями развития искусства слова и 



богатством его родов и жанров. Поскольку учеников более всего интересуют события, 
которые происходят на страницах произведения, его сюжет, то в 5 классе особое 
внимание уделяется сюжету. 

Возможности творческой работы с сюжетом уже на первых уроках дают 
волшебные сказки. Затем, обращаясь к современной литературе, ученики наблюдают за 
судьбой сказочных героев. Например, народная сказка «Волшебное кольцо» дана в 
переработке двух писателей — А. П. Платонова и Б. В. Шергина. 

Возможность осознать связь различных жанров предоставляют уроки по изучению 
фольклора. Эти наблюдения дают убедительное представление о жизни искусства слова. 

Наконец, рассказ о подвиге Пети Ростова, сюжет героический и волнующий 
читателя, дан в двух воплощениях - в прозаических главах «Войны и мира» и в 
инсценировке этих глав, созданной М. А. Булгаковым. Такое сопоставление расширяет 
представление о жизни одного и того же сюжета в различных жанрах. 

Таким образом, набор основных базовых понятий: сюжет — герой — жанр — 
автор предстает уже в 5 классе в их взаимных связях, хотя в центре внимания остается 
сюжет.  

В 5 классе формируются представления о специфике литературы как искусстве 
слова, развиваются умения осознанного чтения, способности общения с художественным 
миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает 
возрастные особенности учащихся. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом 
внутренней структуры художественного произведения. Материалы по теории и истории 
литературы представлены в каждом разделе программы. 
 

Личностные, метапредметные и предметные  
результаты освоения курса 

 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 
 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов;  
 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 
 • умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  
 • умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
 • умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности.  
 
  Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
 



 1) в познавательной сфере: 
 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России 
и зарубежной литературы;  
 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 
 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  
 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 
 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 
 
 2) в ценностно-ориентационной сфере: 
 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка;  
 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 
 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
 
 3) в коммуникативной сфере: 
 • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;  
 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
 • написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений, классные и домашние творческие работы; 
 
 4) в эстетической сфере: 
 • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 
 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 
 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 



учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 
изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: 
в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 
105 ч. 
 

Содержание учебного предмета  
Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 
выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной 
мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, 
сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в 
сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные 
предметы в сказках. 

Литература  XIX в.  
Русская  классическая литература XIX века 
И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Осёл и Мужик». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 
раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 
Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. 
Своеобразие языка басен Крылова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Единение 
красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Образы, 
мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина.  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «И вижу я себя 
ребенком….». Тема природы в лирике поэта. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 
(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 
Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых 
сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. 
Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и 
лиризма. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 
нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская 
позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала 
повести. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 
рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы 
Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, 
его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

Тема родины в русской поэзии 
А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». М.Ю. Лермонтов 

«Сашка» (отрывок из поэмы), стихотворение «Кто видел Кремль в час утра золотой…». 
И.С. Никитин.  Стихотворение «Русь». Н.А. Некрасов. Стихотворение «Соловьи». Образ 



родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению 
родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей.  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…». 
Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у 
берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании 
жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

Героическое прошлое России 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. 

Изображение исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство 
Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 
патриотическим пафосом стихотворения. 

Л.Н. Толстой «Война и мир» (фрагмент «Петя Ростов»). Образ защитника родины во 
фрагменте из романа-эпопеи. М.А. Булгаков «Петя Ростов» (отрывок из инсценировки 
романа Л.Н. Толстого «Война и мир») 

Литература  XX в.  
Век XIX и век XX 
И.А.Бунин. Стихотворение «26-е мая». А.А. Ахматова. Стихотворение «В Царском 

Селе». В.А. Рождественский. Стихотворение «Памятник юноше Пушкину», К.Д. 
Бальмонт. Стихотворение «Пушкин». Развитие классических традиций в литературе XX  
века. Неразрывная связь русской литературы XIX  и XX веков. Память о Пушкине в 
литературе  XX  века. 

Литературные сказки XIX – XX веков 
Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка «Чёрная 

курица, или Подземные жители». А.П. Платонов. «Волшебное кольцо». Дж. Родари. 
«Сказки по телефону». Л.Кэрролл. «Алиса в стране чудес.».  Дж.Р.Р. Толкиен. Повесть 
«Хоббит, или  Туда и обратно». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). 
Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной 
сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок.  

Проза русских писателей XX века 
И.С. Шмелев. Рассказ «Как я встречался с Чеховым. За карасями». Двойное название 

рассказа. 
Е.И. Замятин. «Огненное  ̒ ̒А ̓ ̓ » - рассказ о мечте подростков начала XX века 
А. И. Куприн. Рассказ «Мой полет». Автобиографический очерк и его герои. 
Поэтический образ Родины 

А. А. Блок. Стихотворения «На лугу», «Ворона». И.А. Бунин. Стихотворения «Сказка», 
«Канарейка», «Листопад» (фрагмент «Лес точно терем расписной…»). К.Д. Бальмонт. 
Стихотворения «Снежинка», «Фейные сказки» («У чудищ», «Осень»), С.А. Есенин. 
Стихотворения  «Пороша», «Ночь», «Черемуха». Н.А. Заболоцкий.  Стихотворение 
«Оттепель». Д.Б. Кедрин. Стихотворение «Скинуло кафтан зеленый лето…»,  Н.М 
Рубцов. Стихотворения «В горнице», «Звезда полей», «Листья осенние». 

Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство 
создания художественной картины жизни природы и человека.  

М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». Поэзия природы в творчестве  
Пришвина. Тема детства в русской литературе. Смысл названия. Мудрость естественного 
в художественном мире Пришвина. 

Мир наших «братьев меньших» 



С.А. Есенин.  Стихотворение «Песнь о собаке». В.В. Маяковский. Стихотворение 
«Хорошее отношение к лошадям». Сострадание ко всему живому. Олицетворение как 
основной художественный приём. 

Русские писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пёс». 
Нравственные проблемы в рассказе 

Героическое прошлое России 
А.Т. Твардовский. Стихотворения «Я убит подо Ржевом…», «Рассказ танкиста», 

А.А. Ахматова.  Стихотворение «Мужество». А.И. Фатьянов.  Стихотворение 
«Соловьи». Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Образы 
русских солдат. 

Литература народов России. Р.Г. Гамзатов Стихотворения «Мой Дагестан», «В 
горах джигиты ссорились, бывало…», «Журавли». Тема любви к родному краю. 
Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных обычаев и традиций. 
Особенности художественной образности аварского поэта.  

Современная литература 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 
Картины родной природы. 

Т. Янссон. Сказка «Последний в мире драконе». Юмористический характер и 
гуманистический пафос сказки. 

Путешествия и приключения на страницах книг.  
Покорение пространства и времени 
Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять 
жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 
путешественника в литературе. 

Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена». Использование в «подлинных 
историях» иронии и гротеска, гиперболы и литоты. 

М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). Образы детей в 
произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с 
миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

А. Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста» (фрагменты). Детективный сюжет и 
композиция повести. 

Новая жизнь знакомых героев 
Н.С. Гумилев. Стихотворение  «Орел Синдбада». Б. Лесьмян. Сказка «Новые 

приключения Синдбада-морехода» . Образы знакомых сказок в произведениях XX века. 
Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Главные и второстепенные 

персонажи. Образы времени и пространства, природные образы, образы предметов. 
Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 
Диалог и монолог.  

Авторская позиция. Заглавие произведения. Финал произведения. 
Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Юмор.  



Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 
(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, аллегория). Художественная 
деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, 
повесть). Лирические жанры (стихотворение, послание). Лироэпические жанры (басня, 
поэма).  

Русская литература XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского 
дворянства и картин народной жизни. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 
(человек и природа, родина).  

Русская литература XX в. Словотворчество. Изображение трагических событий 
отечественной истории, судеб русских людей. Обращение к традиционным в русской 
литературе жизненным ценностям.  

 
Планируемые результаты 

 
Устное народное творчество 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 



• сочинять сказку (в том числе и по пословице)  и/или придумывать сюжетные линии; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России.  

Зарубежная литература 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 
и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 
в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 
проект). 

Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана 
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5 3 0 0 Федеральный 

государствен-
ный стандарт 
основного 
общего 
образования.-
М.: Просвеще-
ние. 2011 
 
Примерная 
основная 
образователь-
ная программа 
образователь-
ного учреж-
дения. Основ-
ная школа / 
[сост.Е. С. Са-
винов]. — М.: 
Просвещение, 
2011 
 

Примерные 
программы по 
учебным пред-
метам. 
Литература. 5-
9 классы. – 
М.: 
Просвещение, 
2011 
 
Литература: 
программа для 
общеобразова
тельных 
учреждений. 5 
–  11 кл./Под 
ред. Т.Ф. 
Курдюмовой. 
– М.: Дрофа, 
2010 

Литература. 5 
кл. В 2 ч.: учеб.-
хрестоматия для 
общеобразоват. 
учреждений/ 
авт.-сост. Т.Ф. 
Курдюмова. – 
М.: Дрофа, 2012. 

 

1. Золотарева И.В., Егорова 
Н.В. Универсальные поурочные 
разработки по литературе: 5 кл. 
– М.: ВАКО, 2011 

2. Назарова Н.Ф., Ганжина 
Ю.Н. Внеклассная работа по 
Саратов: Лицей, 2005 

3. Штильман С.Л. Учимся 
читать классику от заглавия до 
последней строчки. – М.: 
Школьная пресса, 2002 

4. Предметные недели в школе. 
Русский язык и 
литература./Косивцова Л.И. – 
Волгоград: Учитель, 2010 

5. Аркин И.И. Уроки 
литературы в 5 – 6 классах: 
практ. Методика: кн. для 
учителя – М.: Просвещение, 
2009 

6. Русская литература: Большой 
учебный справочник для 
школьников и поступающих в 
вузы. – М.: Дрофа, 1999 

7. Рабочие программы по 
литературе: 5 – 9 классы/Сост. 
Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2011 

 



 
Структура курса 

 
№ п/п Название раздела  Количество 

часов 
1 Введение  1 
2 Мифы  3 
3 Фольклор  18 
4 Литература XIX века 

Русская классическая литература XIX века 
Тема родины в русской поэзии 
Героическое прошлое России 

 
24 
6 
4 

5 Литература XX века 
Век XIX и век XX 
Литературные сказки XIX – XX веков 
Проза русских писателей XX века 
Поэтический образ Родины 
Мир наших «братьев меньших» 
Героическое прошлое России 

 
1 
11 
3 
9 
4 
3 

6 Современная литература 6 
7 Путешествия и приключения на страницах книг. Покорение 

пространства и времени 
8 
 

8 Новая жизнь старых героев 1 
9 Итоги  3 

 
 
 
Развитие речи – 14 (сочинений – 4) 
 
Внеклассное чтение – 8 
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Примечание 

   
Введение  

 

  
1 

  

1 1 Литература искусство словесного 
образа. Литература и другие виды 
искусства 

Осмыслять и мотивировать собственную 
читательскую деятельность. Исследовать цели и 
задачи читателя и писателя. Создать план-
программу для чтения на год. Предлагать 
мероприятия для внеклассной деятельности по 
предмету. Выделять специфику художественной 
литературы и содержание. Составлять тезисы 
статьи учебника. Усвоить теоретико-
литературные понятия: тропы (эпитет, метафора, 
олицетворение, сравнение), сюжет.  Объяснять 
метафорическую природу художественного 
образа, его обобщающее значение и наличие 
оценочного значения  в словесном образе 

1  Изобразительно-
выразительные 
средства – тропы 
(эпитет, метафора, 
олицетворение, 
сравнение). 
Сюжет. 

   
Мифы 

 

  
3 

  

2 1 Литература и мифология. Мифы 
разных времен и разных народов. 

Знать, что такое миф, классифицировать мифы 
по содержанию. Находить общее и различное в 
мифологических представлениях разных 
народов о происхождении и устройстве 
Вселенной и человеческого общества. Отличать 
миф от сказки, легенды и былины. Строить 
небольшие монологические высказывания.  
Составлять  конспект статьи учебника. 

1  Работа в парах 



3 2 Календарные мифы и календарные 
праздники. Р.К. Праздники в Дутове. 
Масленица 

Выявлять особенности мифов древних славян. 
Сопоставлять  иллюстрации художников с 
текстом мифа. Описывать произведения 
живописи. Выразительно читать текст, 
составлять план текста, сравнивать тексты на 
один сюжет, находить сходства и различия. 
Рассказывать о своём участии в обрядовых 
праздниках 

1   

4 3 Древнегреческие мифы о Геракле Пересказывать мифы, выразительно читать 
эпизоды, выделять основную идею и находить 
отличительные черты мифа и легенды. Рисовать 
иллюстрации  к прочитанному 

1  Золотые яблоки 
Гесперид 

   
Фольклор  

 

  
18 

  

5 1 Литература и фольклор. Жанры 
фольклора. Влияние фольклорной 
образности и нравственных идеалов на 
развитие литературы.  
Р.К. Самобытность коми фольклора. 

Выделять главное в статье учебника, составлять 
опорные записи. Знать особенности и жанры 
фольклора, отличать произведения УНТ от 
прочих по стилистическим особенностям. 
Приводить примеры фольклорных произведений 
разных жанров. Участвовать в диалоге по 
предложенным вопросам.  

1  Коллективность 
творческого 
процесса в 
фольклоре 

6 2 Сказка как выражение народной 
мудрости и нравственных 
представлений народа. Виды сказок: 
волшебные, бытовые, сказки о 
животных. Чудесные  предметы в 
сказках 

Классифицировать сказки.  Выделять 
отличительные особенности сказки и мифа. 
Конспектировать  статью учебника. Усвоить 
теоретико-литературные понятия: композиция, 
экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка, зачин, концовка. 
Понимать нравственную взыскательность и 
эстетическое совершенство русских народных 
сказок, значение сказок в жизни народа. 
Выделять структурные элементы сказок 

1  Миф и сказка. 
Фольклорная и 
литературная 
сказка 

7 3 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Знать особенности волшебной сказки. 1   



Противопоставление мечты и 
действительности, добра и зла в 
сказках  

Выразительно  читать и сказывать волшебную 
сказку. Составлять  план сказки. Выявлять 
характерные для народных сказок 
художественные приёмы 

8 4 Положительные герои сказки, их 
помощники и  противники 

Пересказывать  узловые сцены и эпизоды.  
Характеризовать героев сказки, давать их 
сравнительные характеристики. Составлять  
таблицу. Сравнивать сказку и одноимённый 
мультфильм. Находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль 

1  Постоянные 
эпитеты, 
троекратные 
повторы, 
гиперболы 

9 5 Сказка о животных «Кот и лиса». 
Персонажи-животные в сказках. 

Работать с разными источниками информации. 
Выразительно читать сказки, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания. Пересказывать  сказку, 
чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, 
используя в своей речи характерные для 
народных сказок художественные приёмы. 
Находить примеры олицетворений.  Знать, что 
такое аллегория. Определять характерные для 
сказок обороты речи, сопоставлять эпизоды 
сказок, сказочных героев с их изображением в 
живописи и графике 

1   

10 6 Бытовая сказка «Жена-доказчица».  Работать с разными источниками информации. 
Читать по ролям. Рецензировать устно 
выразительное чтение одноклассников. 
Находить  особенности бытовой сказки. 
Сказывать  сказку. Давать устную 
характеристику героев. Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному 

1   

11 7 Р.Р. Р.К. Сказки моей бабушки. 
Особенности сказывания 
произведений устного народного 

Формировать эстетический  вкус. 
Формулировать  цели деятельности, планировать 
ее. Осуществлять библиографический поиск. 

1  Вн. чт. 



творчества. Сюжеты народных сказок 
в картинах художников В.М. 
Васнецова, И.Я. Билибина 

Выразительно  пересказывать самостоятельно 
прочитанную сказку. Видеть  черты русского 
национального характера в героях русских 
сказок. Работать с разными источниками 
информации. Выявлять  в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, 
отличать литературную сказку от фольклорной.  
Описывать репродукции картин и иллюстрации 
к сказкам. Определять связь между 
фольклорным произведением и его 
отображением в изобразительном искусстве. 
Представлять собственные иллюстрации к 
сказкам.  

12 8 Богатство отражения жизни в сказках 
народов мира. Сборник арабских 
народных сказок «Тысяча и одна 
ночь» («Путешествие Синдбада-
морехода») 

Отмечать особенности арабских народных 
сказок, их своеобразный национальный колорит. 
Понимать эстетическое совершенство сказки, 
отношение народа к героям сказки, роль 
сюжетов сказок «Тысячи и одной ночи» в 
создании литературных сказок. Выразительно 
читать сказку. Вести беседу по прочитанному 
произведению.  

1   

13 9 Р.Р. Связный рассказ о герое 
(Синдбад-мореход и его путешествия 
и приключения) 

Характеризовать героев и их поступки. Строить 
монологическое высказывание с элементами 
анализа художественного текста. Выражать 
личное читательское отношение к 
прочитанному. Собирать материал, 
необходимый для ответа. Рецензировать 
выступления одноклассников. Оценивать 
собственное высказывание 

1   

14 10 Малые жанры фольклора, их 
разнообразие. Детский фольклор. 

Знать виды малых жанров фольклора, их 
отличительные особенности. Составлять 
опорную схему 

1   



15 11 Пословица как воплощение 
житейской мудрости, отражение 
народного опыта. Темы пословиц. 
Афористичность и поучительный 
характер пословиц. Поговорка как 
образное выражение. Р.К. Пословицы 
и поговорки моей семьи. 

Находить отличительные черты пословиц и 
поговорок. Понимать роль пословиц и поговорок 
в устной и письменной речи. Объяснять смысл 
пословиц и поговорок. Усвоить понятие 
афористичности 

1   

16 12 Лабораторная работа  по теме 
«Пословицы» 

Различать пословицы и поговорки, использовать 
их в письменных высказываниях. Выделять  
тематику пословиц и поговорок. Определять  с 
помощью пословицы жизненную/вымышленную 
ситуацию. Целенаправленно использовать малые 
фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях 

1   

17 13 Загадка как метафора, вид словесной 
игры. Сказка-загадка. 

Знать признаки загадки. Выделять типы и циклы 
загадок. Понимать роль и место загадки в 
фольклоре и современной литературе, связь 
между различными жанрами фольклора.  Видеть  
необычное в обычном, устанавливать 
неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая и сочиняя 
загадку 

1   

18 14 Р.Р. Творческая работа «Составление 
загадок» 

Объяснять процесс создания загадки. Составлять 
загадки. Загадывать и отгадывать загадки 

1  Конкурс 
творческих работ 

19 15 Анекдот как один из малых жанров 
фольклора. Сказка-анекдот 

Знать историю жанра анекдота, его признаки. 
Понимать причины популярности анекдотов, 
связь между различными жанрами фольклора. 
Объяснять процесс создания анекдота. Строить 
небольшие монологические высказывания  

1   

20 16 Песни, частушки как форма словесно-
музыкального искусства. Виды 
народных песен, их тематика. 
Лирическое и повествовательное 

Отмечать  особенности жанра народной песни и 
частушек. Классифицировать песни, приводить 
примеры. Понимать причины популярности 
песен, связь между различными жанрами 

1   



начало в песне. фольклора. Объяснять процесс создания песен и 
частушек. Строить небольшие монологические 
высказывания  

21 17 Народный театр в истории русской 
культуры. Пьеса «Озорник 
Петрушка». 

Усвоить теоретико-литературные понятия: 
пьеса, афиша, сцена, акт, монолог, диалог, 
реплика, ремарка, оперировать ими при анализе 
формы изучаемого произведения. Читать пьесу 
по ролям, разыгрывать. Характеризовать героев 
и их поступки 

1   

22 18 Обобщающий урок по теме 
«Фольклор» (урок-игра) 

Обобщать изученный материал. Повторять 
теоретико-литературные понятия, приводить 
примеры. Различать фольклорные и 
литературные произведения. Находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль. Задавать вопросы и отвечать 
на вопросы одноклассников. Высказывать свою 
точку зрения и обосновывать её 

1   

   
Литература  XIX века 

 

    

   
Русская  классическая литература 

XIX века 
 

  
24 

  

23 1 Классическая литература как образец 
нравственного и художественного 
совершенства. Великий баснописец 
И.А. Крылов. Слово о писателе.  

 
 

Выписывать тезисы из статьи учебника. 
Осуществлять взаимопроверку. Находить и 
анализировать информацию о жизни и 
творчестве писателя. Готовить сообщение, 
презентовать его  

1  Вечность и акту-
альность проблем, 
поставленных 
русскими писате-
лями XIX века. 
Изображение 
человеческих 
чувств и взаимо-
отношений в ли-



тературе «золо-
того века» 

24 2 Жанр басни, история его развития. 
Образы животных в басне. Аллегория 
как средство раскрытия определённых 
качеств человека. Выражение 
народной мудрости в баснях Крылова. 
Поучительный характер басен И.А. 
Крылова  «Свинья под Дубом», «Осёл 
и мужик» 

Характеризовать  эпоху, в которой жил Крылов. 
Доказывать принадлежность произведения к 
жанру басни. Определять  идейно-смысловую 
нагрузку в баснях. Характеризовать  персонажи. 
Выразительно  читать басни по ролям. Находить 
примеры изобразительно-выразительные 
средства. Создавать словесные иллюстрации 

1   

25 3 И. А. Крылов. Басня «Волк и 
Ягнёнок». Мораль в басне, формы её 
воплощения. Своеобразие языка басен 
Крылова. 

Анализировать мораль басни. Выразительно  
читать басню по ролям. Выразительно читать 
басни наизусть. Задавать вопросы и отвечать на 
вопросы одноклассников. Высказывать свою 
точку зрения и обосновывать её. Делать  
иллюстрации к произведениям 

1   

26 4 Вн.чт. Мир басен И.А. Крылова Формулировать  цели деятельности, планировать 
ее. Осуществлять библиографический поиск. 
Выбирать произведения для самостоятельного 
чтения. Инсценировать басни. Планировать в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками 
свою деятельность. Осуществлять совместную 
деятельность в рабочих группах. 

1  Р.Р. 

27 5 А.С. Пушкин. Детство и юность 
поэта. «Няне». Лирика как род 
литературы. Лирический герой, его 
чувства, мысли, настроения. 
Словесный портрет няни поэта. 

Знать факты биографии поэта (детство, близкие 
люди). Выразительно читать и комментировать 
текст лирического произведения. Знать  
особенности жанра послания. Находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль. Задавать вопросы и отвечать 
на вопросы одноклассников. Высказывать свою 
точку зрения и обосновывать её 

1  Презентация  

28 6 Повествование, описание, 
рассуждение 

Усвоить теоретико-литературные понятия: 
повествование, описание, рассуждение, портрет, 

1   



пейзаж, интерьер. Находить примеры сочетания 
разных типов речи в одном текстовом 
фрагменте. Выразительно читать стихотворение 
А.С. Пушкина «Няне» наизусть 

29 7 А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний 
вечер». Единение красоты природы, 
красоты человека, красоты жизни в 
пейзажной лирике 

Читать выразительно стихотворения. Уметь 
характеризовать идейно-эмоциональное 
содержание произведения. Находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль 

1   

30 8 Стихотворная и прозаическая речь. 
Знакомство с понятиями ритм, рифма, 
стопа.  Системы стихосложения. 

Усвоить теоретико-литературные понятия: ритм, 
ритмическое ударение, стопа, строфа, рифма. 
Выразительно читать стихотворения наизусть. 
Отличать стихотворную речь от прозаической, 
составлять ритмический рисунок стиха, 
находить и классифицировать рифмы. 
Составлять  стихи по заданным рифмам 

1  Творческая работа 

31 9 Вн.чт. А.С. Пушкин «Руслан и 
Людмила». Образы, мотивы, 
художественные средства русской 
народной поэзии в творчестве 
Пушкина 

Формировать читательский вкус. Знать историю 
написания произведения, сопоставлять текст 
произведения и его экранизацию, находя 
сходства и различия. Составлять  подробный 
план сюжета поэмы. Понимать связь поэмы с 
фольклорными произведениями 

1   

32 10 Вн.чт. А.С. Пушкин «Руслан и 
Людмила». Образы главных героев 
поэмы 
 

Характеризовать героев и их поступки. Строить 
монологическое высказывание с элементами 
анализа художественного текста. Выражать 
личное читательское отношение к 
прочитанному. Писать  отзыв о прочитанном 
произведении 

1  Творческая работа 

33 11 М.Ю.  Лермонтов. Детские годы 
поэта. «И вижу я себя ребенком…» 
Р.К. Память об отце.  
Тема природы в лирике поэта. 
Стихотворения «Парус», «Листок», 

Ознакомиться с  фактами биографии поэта 
(детство, близкие люди). Понимать 
драматический пафос стихотворений, 
символический характер образов. Выступать с 
сообщениями на литературную тему. 

1   



«Тучи» Выразительно читать стихотворения. Находить в 
поэтических текстах изобразительно-
выразительные средства и определять их роль. 
Создавать словесные картины к стихотворениям, 
описывать репродукции картин 

34 12 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Цикл 
повестей «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Повесть «Ночь перед 
Рождеством». Поэтизация картин 
народной жизни (праздники, обряды, 
гулянья). Изображение конфликта 
темных и светлых сил. Реальное и 
фантастическое в произведении. 
Сказочный характер фантастики 

Ознакомиться с  фактами биографии писателя 
(детство, близкие люди). Характеризовать 
повествовательную манеру писателя, определять 
реальное и фантастическое в сюжете. 
Пересказывать содержание произведения 
подробно, максимально используя характерные 
для стиля писателя слова, выражения, 
синтаксические конструкции. Определять 
основной конфликт повести 

1   

35 13 Герои повести. Кузнец Вакула и его 
невеста Оксана. Фольклорные 
традиции в создании образов 

Характеризовать образ персонажей через чтение 
их монологов, реплик, описаний внешности, 
действий, размышлений и т.д. Составлять план 
характеристики образов. Создавать собственное 
монологическое высказывание. Подбирать 
цитаты. 

1   

36 14 Описания украинского села и 
Петербурга. Характер повествования. 
Сочетание юмора и лиризма 

Выявлять особенности сюжета, языка и стиля. 
Определять  лирическое  и комическое начала в 
повести. Находить в прозаическом тексте 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль 

1  Инсценирование 
отрывка 

37 15 Вн.чт. Забавные истории, близкие 
народным сказкам, поверьям, 
быличкам как основа сюжетов 
повестей Н.В. Гоголя «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 

Формировать читательский вкус. 
Формулировать  цели деятельности, планировать 
ее. Осуществлять библиографический поиск. 
Выразительно  пересказывать самостоятельно 
прочитанную повесть. Видеть  черты 
национального характера в героях повестей 
Гоголя. Работать с разными источниками 
информации. Определять связь между 

1   



литературным произведением и другими видами 
искусства.  

38 16 И.С. Тургенев. Слово о писателе. Р.К. 
Детство в Спасском-Лутовинове. 
История создания повести «Муму». 
Реальная основа повести.  

Ознакомиться с  фактами биографии писателя 
(детство, близкие люди). Выступать с 
сообщениями на литературную тему. Объяснять 
значение устаревших слов и выражений 

1   

39 17 Сюжет и герои повести «Муму». 
Изображение быта и нравов 
крепостной России 

Соотносить описания быта и нравов 
крепостнической России в рассказе со знаниями 
об этом периоде из истории. Формулировать 
вопросы по содержанию текста, отвечать на 
вопросы одноклассников. Аргументированно 
доказывать свою точку зрения 

1   

40 18 Образ Герасима. Символическое 
значение образа главного героя 

Комментировать художественный текст. 
Анализировать  поступки героев рассказа, делать 
выводы, рассуждать, формулировать свои 
впечатления от рассказа. Сопоставлять главного 
героя с окружающими, составлять его 
характеристику, использовать цитаты из текста в 
связном ответе. Роль художественной детали в 
раскрытии образа главного героя. Выборочно 
пересказывать эпизоды, составлять цитатный 
план. Устанавливать  ассоциативные связи с 
произведениями живописи 

1   

41 19 Образ Муму. Смысл финала повести. 
Особенности повествования, 
авторская позиция. Р.Р. Ритм прозы 
Тургенева (описание пути Герасима в 
родную деревню) 

Прослеживать изменения в характере главного 
героя. Строить устное высказывание с опорой на 
текст, определять роль эпитетов и сравнений как 
средств выражения переживаний персонажей и 
авторского отношения к героям. Определять 
тематику и проблематику произведения 

1   

42 20 Р.Р. Сочинение-отзыв (№ 1) о 
прочитанном произведении 

Определять роль портрета, пейзажа, интерьера в 
создании образа литературного героя, 
обосновывать авторское отношение к герою, 
сравнивать его с другими персонажами. 

1  Либо: Друзья и 
враги Герасима; 
Как изменила 
Герасима история 



Отбирать материал для сочинения. Составлять 
опорный план сочинения. Анализировать 
смысловые связи предложений в тексте. 
Передавать личное отношение к произведению. 
Создавать черновик сочинения 

с Муму?; В чём 
вина и беда 
барыни? 

43 21 Р.Р.  Работа над сочинением Редактировать черновой вариант сочинения 1   
44 22 Р.К. Л. Н. Толстой – наш великий 

писатель. Заочная экскурсия в Ясную 
поляну. Рассказ «Кавказский пленник» 
как протест против национальной 
вражды.  Историческая основа и 
сюжет рассказа. Основные эпизоды.  
Поучительный характер рассказа 
 

Ознакомиться с  фактами биографии писателя 
(детство, близкие люди). Находить и 
анализировать информацию о жизни и 
творчестве писателя, используя различные 
источники. Выступать с сообщениями на 
литературную тему. Воспринимать  
художественный текст; выделять смысловые 
части рассказа, составлять план прочитанного; 
формулировать тему, идею, проблематику 
произведения.  

1  Быль как 
литературный 
жанр 

45 23 Р.Р. Жилин и Костылин как два 
разных характера (сравнительная 
характеристика). Судьбы Жилина и 
Костылина 

Передавать содержание прочитанного текста. 
Понимать  жизненную позицию главного героя, 
авторскую позицию. Составлять сравнительную 
характеристику героев. Подбирать цитаты. 
Создавать собственное монологическое 
высказывание. Высказывать свою точку зрения и 
обосновывать её.  

1   

46 24 Поэтичный образ Дины. Нравственная 
проблематика произведения, его 
гуманистическое звучание. Смысл 
названия 

Определять  актуальность произведения для 
читателей разных поколений и вступать в диалог 
с другими читателями. Совершенствовать 
навыки  устного и письменного высказывания. 
Анализировать прозаический  текст с точки 
зрения его содержания и формы. Пересказывать 
текст от лица героя. Развивать  умение  давать 
устный и письменный  ответ на вопрос. 
Совершенствовать  речевые навыки 
 

1   



   
Тема родины в русской поэзии 

 

  
6 

  

47 1 Образ родины в русской поэзии. 
А. К. Толстой. Стихотворение «Край 
ты мой, родимый край…». М.Ю. 
Лермонтов «Сашка» (отрывок из 
поэмы), «Кто видел Кремль в час утра 
золотой…». 

Называть поэтов XIX века, которые в 
стихотворениях воспевали красоту природы. 
Понимать чувства и настроения поэтов. 
Выразительно читать и комментировать текст 
лирического произведения. Находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль. Задавать вопросы и отвечать 
на вопросы одноклассников. Высказывать свою 
точку зрения и обосновывать её 

1   

48 2 Обращение поэтов к картинам русской 
жизни, изображению родной природы, 
событий отечественной истории, 
создание ярких образов русских 
людей. Стихотворения  И.С. Никитина 
«Русь», Н.А. Некрасова «Соловьи» 

Читать выразительно стихотворения. 
Характеризовать идейно-эмоциональное 
содержание произведения. Находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль 

1   

49 3 Природные образы и средства их 
создания в стихотворениях 
Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза», 
«Есть в осени первоначальной…» и 
др. 

Выразительно читать произведение. 
Формулировать тему, идею, проблематику. 
Выражать  свою точку зрения и обосновывать её. 
Иллюстрировать стихотворения 

1   

50 4 А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел 
к тебе с приветом…», «Учись у них — 
у дуба, у берёзы…». Философская 
проблематика стихотворений Фета. 
Параллелизм в описании жизни 
природы и человека. Природные 
образы и средства их создания 
Лабораторная работа  «Анализ 
стихотворения» (по выбору учащихся) 

Владеть монологической и диалогической 
речью. Выбирать  и использовать выразительные 
средства языка для анализа поэтического текста. 
Выразительно читать произведение наизусть. 
Сопоставлять произведения литературы и 
живописи 

1   

51 5 Стихотворные размеры Усвоить теоретико-литературные понятия: 1  Р.Р. Творческая 



двусложные и трёхсложные стихотворные 
размеры, ямб, хорей. Составлять ритмический 
рисунок стиха. Определять стихотворный 
размер. Составлять  стихи по заданным рифмам 

работа 

52 6 Вн.чт. Р.К. Конкурс на лучшего чтеца 
стихотворения о природе поэтов Коми 
края 

Формулировать  цели деятельности, планировать 
ее. Осуществлять библиографический поиск. 
Устанавливать  поле читательских ассоциаций, 
отбирать произведения для чтения. 
Выразительно читать стихотворения наизусть 

1   

   
Героическое прошлое России 

 

  
4 

  

53 1 История Отечества как источник 
поэтического вдохновения и 
национальной гордости. 
Стихотворение М.Ю. Лермонтова  
«Бородино». Историческая основа 
стихотворения. Изображение 
исторического события.  

Знать  факты, связанные с историей создания 
стихотворения.  Понимать роль монолога и 
диалога в произведении.  Находить  в тексте 
средства языковой выразительности. Определять  
композицию произведения. Составлять  план 
развития сюжета. Выделять  главную мысль. 
Вести  диалог. Выразительно  читать по ролям. 

1   

54 2 Образ рядового участника сражения. 
Мастерство Лермонтова в создании 
батальных сцен. Сочетание 
разговорных интонаций с высоким 
патриотическим пафосом 
стихотворения. 

Понимать патриотический пафос стихотворения. 
Строить  сообщение на основе цитатного плана, 
выразительно читать. Оценивать  мастерство 
Лермонтова в создании батальных сцен. Давать 
характеристику  героев. Находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль. Выразительно читать 
наизусть отрывок из стихотворения 

1   

55 3 Образ защитника родины во 
фрагменте из романа-эпопеи Л.Н. 
Толстого «Война и мир» («Петя 
Ростов») 

Находить материал из различных источников. 
Давать  историческую справку о партизанском 
движении 1812 года. Характеризовать героев и 
их поступки. Усвоить теоретико-литературные 
понятия: конфликт, внутренний конфликт. 

1   



Выявлять  авторскую позицию. Выражать свою 
личное читательское отношение к 
прочитанному. Выяснять роль 
противопоставления эпизодов. Определять 
значение пейзажа в эпизоде. 

56 4 М.А. Булгаков «Петя Ростов» 
(отрывок из инсценировки романа 
Л.Н. Толстого «Война и мир») 

Сопоставлять драматургическое и прозаическое 
произведения. Выявлять различия между 
литературным произведением и его 
инсценировкой. Строить развёрнутые 
высказывания на основе прочитанного 

1   

   
Литература XX века.  

Век XIX и век XX 
 

  
 
1 

  

57 1 Развитие классических традиций в 
литературе XX  века. Неразрывная 
связь русской литературы XIX  и XX 
веков. Память о Пушкине в литературе  
XX  века. (И.А.Бунин «26-е мая», А.А. 
Ахматова «В Царском Селе», В.А. 
Рождественский «Памятник юноше 
Пушкину», К.Д. Бальмонт «Пушкин») 

Конспектировать лекцию учителя. 
Устанавливать связь литературы XX века с 
литературой предшествующего периода.  
Усвоить   теоретико-литературные понятия: 
традиции в литературе, звукопись. 
Анализировать стихотворение с точки зрения его 
содержания и формы. Выразительно читать 
стихотворения наизусть. Оценивать собственный 
ответ. 

1   

   
Литературные сказки  

XIX – XX веков 
 

  
11 

  

58 1 Сказка фольклорная и сказка 
литературная (авторская).  
Х.К. Андерсен. Слово о писателе. 

Сопоставлять народные и авторские сказки. 
Выявлять черты фольклорной традиции  в 
литературных сказках. Находить материал из 
различных источников. Готовить сообщение на 
литературную тему 

1   

59 2 Х.К. Андерсен. Литературная сказка Выделять этапы развития сюжета. Определять 1   



«Снежная королева». Мастерство 
писателя в построении сюжета и 
создании характеров 

тему, идею, проблематику сказки. Выразительно 
пересказывать сказку (разные виды пересказа по 
выбору учащихся).  

60 3 Герои сказки - Герда и Кай Характеризовать героев и их поступки. 
Прослеживать изменения в характере и 
поведении героев  и объяснять причины этих 
изменений.  Выяснять роль второстепенных 
персонажей в развитии сюжета. Определять 
функции фольклорных мотивов в сказке. 
Строить развёрнутые высказывания на основе 
прочитанного 

1   

61 4 Борьба добра и любви в сказке 
«Снежная королева» 

Создавать словесные иллюстрации. Определять 
роль пейзажа в произведении. Сопоставлять 
эпизоды сказки с иллюстрациями к ней. 
Определять нравственную проблематику 
произведения 

1   

62 5 Нравственные проблемы и 
поучительный характер литературной 
сказки А. Погорельского «Чёрная 
курица, или Подземные жители» 

Осознанно читать художественное 
произведение, эмоционально откликаться на 
прочитанное, выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Читать по ролям. 
Характеризовать героев и их поступки. 
Определять нравственную проблематику 
произведения 

1   

63 6 Сказочные сюжеты, добрые и злые 
персонажи, волшебные предметы в 
литературной сказке А.П. Платонова 
«Волшебное кольцо» 

Пересказывать сказку, максимально используя 
характерные для стиля писателя слова, 
выражения, синтаксические конструкции. 
Выявлять черты фольклорной традиции  в 
литературной сказке. Сопоставлять  
фольклорную сказку и её интерпретацию 
средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм). 
Строить развёрнутые высказывания на основе 
прочитанного. Характеризовать героев и их 

1   



поступки, своеобразие языка писателя 
64 7 Вн.чт. Б.В. Шергин  «Волшебное 

кольцо». Сопоставление сказок 
Платонова и Шергина.  

Формировать читательский вкус. Находить 
материал из различных источников. 
Пересказывать сказку сжато.  Сопоставлять 
народную сказку, сказку Платонова и сказку 
Шергина. Развивать умение составлять 
сравнительную характеристику. Строить 
развёрнутые высказывания на основе 
прочитанного 

1  Р.Р. 

65 8 Дж. Родари «Сказки по телефону». 
Современный подход к знакомым 
сюжетам 

Выделять общее и различное в фольклорных и 
литературных произведениях. Выразительно 
читать сказку по ролям. Определять 
нравственную проблематику произведения 

1   

66 9 Сказка ученого Л.Кэрролла «Алиса в 
стране чудес» в переводе-обработке 
В.В. Набокова («Аня в стране чудес»). 
Героиня сказок. Чудо и парадокс на 
страницах сказки 

Сопоставлять сюжеты, персонажей сказок 
Л.Кэрролла и В.В. Набокова. Выделять общее и 
различное в сказках. Характеризовать героиню и 
её поступки. Создавать словесные иллюстрации. 
Объяснять значение слов и выражений, 
встретившихся в тексте 

1   

67 10 Дж.Р.Р. Толкиен. Сюжет и герои 
повести «Хоббит, илиТуда и обратно». 
Фэнтези как новый жанр в мировой 
литературе 

Готовить сообщение на литературную тему. 
Определять авторскую позицию. 
Характеризовать героев и их поступки. 
Создавать словесные иллюстрации. Объяснять 
значение слов и выражений, встретившихся в 
тексте. Усвоить теоретико-литературные 
понятия: фэнтези, фантастика  

1   

68 11 Р.Р. Урок фантазии и творчества. 
Сочинение-сказка (№ 2) 

Отбирать материал для сочинения. Продумывать 
сюжет и композицию. Составлять развёрнутое 
монологическое высказывание в жанре  сказки. 
Редактировать черновой вариант сочинения 

1   

   
Проза русских писателей XX века 

 

  
3 

  



69 1 И.С. Шмелев «Как я встречался с 
Чеховым. За карасями». Двойное 
название рассказа. 

Обращение к традиционным в русской 
литературе жизненным ценностям. Объяснять  
смысл двойного названия рассказа, 
юмористический пафос  произведения, роль 
образов природы в рассказе. Воспринимать текст 
рассказа, пересказывать его сюжет. Определять 
жанровые особенности произведения.  
Характеризовать героев и их поступки. Находить 
в тексте изобразительно-выразительные средства 
и определять их роль 

1   

70 2 Е.И. Замятин. «Огненное  ̒ ̒А ̓ ̓ » - 
рассказ о мечте подростков начала XX 
века. 

Понимать юмористический пафос произведения. 
Характеризовать героев и их поступки.  
Находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль 

1   

 71                                                                                              3 А.И. Куприн «Мой полет». 
Автобиографический очерк и его 
герои. 

Усвоить теоретико-литературное понятие очерк. 
Определять авторскую позицию. Пересказывать 
произведение с изменением лица. 
Характеризовать героев и их поступки 

1   

   
Поэтический образ Родины 

 

  
9 

  

72 1 Человек и природа в произведениях 
писателей XX  века. Картины родной 
природы в изображении русских 
поэтов А.А. Блока и И.А. Бунина  
(Стихотворения Блока: «На лугу», 
«Ворона», стихотворения Бунина: 
«Сказка», «Канарейка», «Листопад» 
(фрагмент «Лес точно терем 
расписной…») 

Называть поэтов XX века, которые в 
стихотворениях воспевали красоту природы. 
Понимать чувства и настроения поэтов. 
Выразительно читать и комментировать текст 
лирического произведения. Находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль. Формулировать тему, идею, 
проблематику.  Высказывать свою точку зрения 
и обосновывать её 

1   

73 2 Художественные приемы  и музыка 
стихов Бальмонта. К.Д. и  С.А. 
Есенина.  Точность и неожиданность 

Читать выразительно стихотворения. 
Выразительно читать произведение наизусть (по 
выбору учащихся). Характеризовать идейно-

1   



взгляда на мир. Параллелизм как 
средство создания художественной 
картины жизни природы и человека. 
(Стихотворения Бальмонта 
«Снежинка», «Фейные сказки» («У 
чудищ», «Осень»), стихотворения 
Есенина:«Пороша»,«Ночь», 
«Черемуха») 

эмоциональное содержание произведения. 
Находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль 

74 3 М.М. Пришвин.  Слово о  писателе. 
Поэзия природы в творчестве  
Пришвина. Сказка-быль «Кладовая 
солнца». Тема детства в русской 
литературе. 

Готовить сообщение на литературную тему. 
Определять жанровую принадлежность 
художественного произведения. Находить в 
тексте незнакомые слова и определять их 
значение. Выделять этапы развития сюжета. 
Формулировать вопросы по тексту произведения 

1   

75 4 Образы Насти и Митраши Характеризовать героев и их поступки. 
Составлять план характеристики образа. 
Подбирать цитаты из текста. Находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль 

1   

76 5 Р.Р. Подробный пересказ эпизода Пересказывать текст подробно  с изменением 
лица, максимально используя характерные для 
стиля писателя слова, выражения, 
синтаксические конструкции 

1   

77 6 Смысл названия. Мудрость 
естественного в художественном мире 
Пришвина 

Характеризовать тематику и проблематику 
произведения, идейно-эмоциональное 
содержание. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному, обосновывать свою 
точку зрения 

1   

78 7 Р.Р. Сочинение-рассказ о герое (№ 3) Отбирать материал для сочинения. Продумывать 
сюжет и композицию 

1   

79 8 Р.Р.  Работа над сочинением Редактировать черновой вариант сочинения 1   
80 9 Тема Родины и природы  в поэзии  

Н.А. Заболоцкого, Д.Б. Кедрина, Н.М 
Выбирать  и использовать выразительные 
средства языка для анализа поэтического текста. 

1   



Рубцова.  
(Стихотворения Заболоцкого, 
«Оттепель», Кедрина «Скинуло 
кафтан зеленый лето…»,  Рубцова «В 
горнице», «Звезда полей», «Листья 
осенние».) 

Выразительно читать произведение наизусть. 
Оценивать свой ответ. Сопоставлять 
произведения литературы и живописи 

   
Мир наших «братьев меньших» 

 

  
4 

  

81 1 Сострадание ко всему живому в 
стихотворениях С.А. Есенина и В.В. 
Маяковского.  Слово о поэтах.    
Олицетворение как основной 
художественный приём. 
Художественное новаторство поэзии 
В. Маяковского, словотворчество. 
(Стихотворения Есенина «Песнь о 
собаке», Маяковского  «Хорошее 
отношение к лошадям») 

Понимать смысл названий стихотворений, 
гуманистический пафос, отношение авторов к 
изображаемому. Находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль. Передавать личное 
отношение к произведению в процессе 
выразительного чтения. Рецензировать устно 
выразительное чтение одноклассников. 
Выразительно читать стихотворения наизусть 

1   

82 2 Р.К. Р.Р. Урок-обзор произведений 
земляков о родном крае. Конкурс 
ученических произведений по этой 
тематике 

Участвовать в творческом созидательном 
процессе. Создавать собственное 
монологическое высказывание на заданную тему 

1   

83 3 Вн. чт. Животные в жизни и 
творчестве писателей-анималистов. 
Рассказ  Ю.П. Казакова «Арктур – 
гончий пёс» 

Формировать читательский вкус. Осознанно 
читать произведение. Выделять этапы развития 
сюжета. Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать 
собственные ценностные ориентации 

1   

84 4 Вн. чт. Нравственные проблемы в 
рассказе 

Характеризовать героев произведения. 
Определять проблематику рассказа. Передавать 
личное отношение к произведению в процессе 

1   



выразительного чтения 
 

   
Героическое прошлое России 

 

  
3 

  

85 1 Образы детей в произведениях о 
Великой Отечественной войне. 
Образы русских солдат. (А.Т. 
Твардовский «Я убит подо 
Ржевом…», «Рассказ танкиста», А.А. 
Ахматова «Мужество»). (А.И. 
Фатьянов «Соловьи») 

Понимать гуманистический пафос 
стихотворений, отношение авторов к 
изображаемому. Находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль. Выразительно читать 
стихотворения наизусть 

1   

86 2 Р.Г. Гамзатов Стихотворения «Мой 
Дагестан», «В горах джигиты 
ссорились, бывало…», «Журавли». 
Тема любви к родному краю. 
Национальный колорит 
стихотворений. Изображение 
национальных обычаев и традиций. 
Особенности художественной 
образности аварского поэта 

Работать  с разными источниками информации. 
Владеть  основными способами её обработки и 
презентации. Осознанно воспринимать 
художественное произведение в единстве формы 
и содержания.  Передавать личное отношение к 
произведению в процессе выразительного 
чтения. Рецензировать устно выразительное 
чтение одноклассников 

1  Литература 
народов России 

87 3 Вн.чт. Урок-концерт на тему «Песни 
военных лет» 

Формулировать  цели деятельности, планировать 
ее. Осуществлять библиографический поиск. 
Интерпретировать прочитанное. Устанавливать  
поле читательских ассоциаций. Отбирать 
произведения для чтения.  Воспринимать  
художественный текст как произведение 
искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку. Работать  с разными 
источниками информации. Владеть  основными 
способами её обработки и презентации. Работать 
в группах 

1  Коллективый 
проект  

       



Современная литература 
 

6 

88 1 В.П. Астафьев. Слово о писателе.  
«Васюткино озеро» - 
автобиографическое произведение о 
детских годах писателя 
 
 

Знать отдельные эпизоды жизни писателя, 
делать сообщение на заданную тему, 
выразительно читать текст и отвечать на 
вопросы по нему. Выделять главную мысль, 
работать в соответствии с предложенным 
планом, выразительно читать 

1   

89 2 Основные черты характера героя,  его 
становление в борьбе с трудностями. 
Мальчик в борьбе за спасение 
 

Читать текст и комментировать его. 
Осуществлять выборочный пересказ отдельных 
эпизодов. Составлять  письменную 
характеристику героя. Делать  осмысленные 
выводы. Выполнять словесное иллюстрирование 

1   

90 3 Лабораторная работа по теме   
«Художественная зоркость писателя в 
изображении красоты родной 
природы» 

Объяснять  смысл рассказа названия рассказа. 
Сопоставлять настроение человека и состояние 
окружающего мира 

1   

91 4 Р.Р. Сочинение-рассуждение «Как 
Васютка выжил в тайге» (№ 4) 

Отбирать материал для сочинения. Продумывать 
сюжет и композицию 

1   

92 5 Р.Р.  Работа над сочинением Редактировать черновой вариант сочинения 1   
93 6 Т. Янссон. Сказка «Последний в мире 

дракон».Юмористический характер и 
гуманистический пафос сказки 

Пересказывать  и анализировать узловые сцены 
и эпизоды. Объяснять значение слов и 
выражений, встретившихся в тексте. Создавать 
словесные иллюстрации 

1   

   
Путешествия и приключения  

на страницах книг 
Покорение пространства и времени 

 

  
8 

  

94 1 Д.Дефо. Роман «Робинзон Крузо» 
(фрагменты). Слово о писателе. 
Жанровое своеобразие романа 

Читать текст и комментировать прочитанное. 
Выделять  главное, составлять опорные записи. 
Вступать  в речевое общение. Определять  тему 
и основную мысль. Готовить выборочный 

1  Художественный  
фильм 
«Удивительные 
приключения 



пересказ эпизодов Робинзона Крузо» 
95 2 Образ Робинзона Крузо. Изображение 

мужества человека и его умения 
противостоять жизненным невзгодам. 
Преобразование мира как жизненная 
потребность человека. Образ 
путешественника в литературе 

Характеризовать  героя. Давать  письменный 
ответ в форме рассуждения на заданный вопрос. 
Пересказывать  и анализировать узловые сцены 
и эпизоды. Выяснить современное значение 
терминов «робинзон»,  «робинзонада».  
Выделять основную мысль произведения. 
Владеть монологической и диалогической речью 

1   

96 3 Р.Э. Распэ «Приключения барона 
Мюнхгаузена». Использование в 
«подлинных историях» иронии и 
гротеска, гиперболы и литоты 

Подбирать материал о биографии и творчестве 
писателя, истории создания произведения, 
прототипах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. Выразительно 
читать и пересказывать текст. Характеризовать 
героя и его поступки. Создавать устные картины, 
описывать иллюстрации. Сопоставлять 
литературное произведение с мультфильмом и 
художественным фильмом. Выявлять и 
интерпретировать авторскую позицию, 
определяя своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные 
ориентации. Усвоить теоретико-литературные 
понятия: гротеск, литота, ирония.  

1   

97 4 М.Твен. Слово о писателе. Повесть 
«Приключения Тома Сойера» 
(фрагменты) 

Подбирать материал о биографии и творчестве 
писателя, истории создания произведения, 
прототипах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. Читать текст 
и комментировать прочитанное. Составлять 
сравнительную характеристику героев. 

1   

98 5 Герои и события повести. Тема 
дружбы  и мечты.   

Оценивать  и анализировать поступки героев. 
создавать словесный портрет литературного 
героя. Составлять  связные сообщения по 
сравнительной характеристике героев 

1  Р.Р. 

99 6 Проблемы взаимоотношений детей с Определять проблематику произведения. 1   



миром взрослых Выявлять и интерпретировать авторскую 
позицию, определяя своё к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации.  Определять  
актуальность произведений для читателей 
разных поколений и вступать в диалог с другими 
читателями 

100 7 Серьёзное и смешное в окружающем 
мире и в детском восприятии 

Сопоставлять произведение словесного 
искусства и его воплощение в других искусствах 

1   

101 8 А. Линдгрен. «Приключения Калле 
Блюмквиста» (фрагменты). 
Детективный сюжет и композиция 
повести 

Подбирать материал о биографии и творчестве 
писателя, истории создания произведения, 
прототипах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. Усвоить 
теоретико-литературные понятия: трилогия, 
детективный сюжет. Анализировать 
произведение с точки зрения его содержания и 
формы 

1   

   
Новая жизнь знакомых героев 

 

  
1 

  

102 1 Н.С. Гумилев «Орел Синдбада». 
Образы знакомых сказок в 
произведениях XX века. Б. Лесьмян 
«Новые приключения Синдбада-
морехода» 

Сопоставлять произведения русской и мировой 
литературы, определяя линии сопоставления, 
выбирая аспект для сопоставительного анализа. 
Узнавать «вечные» образы мировой литературы 
в произведениях писателей. Характеризовать 
героев и их поступки 

1   

   
Итоги  

 

  
3 

  

103 1 Сюжеты изученных произведений. 
Сюжет и герой.  

Знать авторов и названия их произведений, 
принадлежность текстов к определённым 
жанрам, владеть литературными терминами, 
узнавать героев произведений по описанию, 

1   



репликам 
104 2 Р.К. Край Коми – родина моя (стихи о 

родине) 
Участвовать в творческом созидательном 
процессе. Выразительно читать стихотворения 
наизусть. Передавать личное отношение к 
произведению в процессе выразительного 
чтения. Рецензировать устно выразительное 
чтение одноклассников. Создавать собственное 
монологическое высказывание на заданную тему 

1   

105 3 Заключительный урок Определять  для себя актуальную и 
перспективную цель чтения художественной 
литературы. Выбирать  произведения для 
самостоятельного чтения. Определять  
актуальность произведений для читателей 
разных поколений и вступать в диалог с другими 
читателями. Анализировать  и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение 
к прочитанному. Создавать  собственный текст 
аналитического и интерпретирующего характера 
в различных форматах 

1   



 



Программа по обществознанию 5 класс ФГОС 
Программа курса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования в соответствии с Примерной программой по обществознанию для 5 класса 
(стандарты второго поколения). 

 
                                             1.Цели изучения курса 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

o развитие личности в ответственный период социального взросления человека 
(10 -15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

o воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

o освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 
позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 
человека и гражданина; 

o формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношений; семейно-бытовых отношений. 
 

Задачи обучения: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для 
усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры 
(знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 
эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях 
социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 
учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 



- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте 
(член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 
социальной информации из различных источников, рефлексию личного 
социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в 
содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 
через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, 
которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 
воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в 
процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 
достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в 
социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о 
возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 
склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

           2. Характеристика содержания курса «Обществознание» для основной школы. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

Последовательность обусловлена, помимо учета общих принципов отбора 
содержания и логики его развертывания, также особенностями построения учебного 
содержания курса для школьников-подростков. 

Содержание курса 5 класса, обращенно к младшему подростковому возрасту, 
посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 
Даются элементарные научные представление об обществе, о социальном окружении, 
Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 
справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 
правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 
определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 
характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе 
обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому 
в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 
социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 
расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 
значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой 
жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». Учащиеся 
расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 



общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 
с ними. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 
осуществляется во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 
деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 
коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 
нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 
данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 
обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 
систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 
приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых Понтий 
и положений, связи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с 
собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями о 
социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5 классов 
готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет 
реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 
сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 
технологий.  

Место и роль предмета в базисном учебном плане 
     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
разделам и темам курса. Согласно учебному плану и календарному плану-графику школы 
на изучение обществознания в 5 классе отводится 35 часа, из расчёта 1 час в неделю. 
Рабочая программа по обществознанию для 5 классов рассчитана на 35 часа, из расчёта 1 
час в неделю. 
           

  3. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

o мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
o заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 
o ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и 
грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты 
o умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 



o умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 

o способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей, свойственных подросткам; 

o овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

o умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 

1) Использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
5) Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

8) Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

 
Предметные результаты: 
o относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
o знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 
o знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

o умения находить нужную социальную информацию в педагогически 
отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 
задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям 
с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

o понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

o знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 
их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 



o приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

o знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

o понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
o понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
o понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
o знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
o знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

o понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 
факты, аргументы, оценочные суждения; 

o понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
o умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
o знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

4. Требования  к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать 
 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
 значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
 различные подходы к исследованию человека и общества; 
 основные социальные институты и процессы; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
 
уметь: 

 характеризовать  основные  социальные  объекты  (факты, явления, процессы, 
институты), их место  и  значение в жизни общества  как целостной системы; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 
 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 
 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 совершенствования собственной познавательной деятельности;  
 эффективного выполнения социальных ролей;  
 сознательного взаимодействия с социальными институтами; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 



 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 
гуманистических ценностей; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
 осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 

                     5. Критерии оценивания: 
 Письменных работ: 

Отметка « 5 » - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое 

умение и навыки. 

Отметка « 4 » - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

  Отметка « 3 » - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся 

показывают знания теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения 

при самостоя- тельной работе. 

Отметка « 2 » - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к 

выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 
 

 Устного ответа:  

 1.глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 
мышления ответ ученика оценивается  пятью баллами;                                                                                              
 2.твердое знание материала в пределах программных требований – четырьмя баллами;                                              
 3.неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 
суждений оценивается – тремя баллами;                                                                                                                            
4.наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 
навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»;                                                       
 

 Тестового задания:  
% выполнения 0-35 36-60 

 
61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
 



 Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по  обществознанию 
 

Отметка 
Содержани

е  

2 3 4 5 

1 
Общая 

информация 

Тема предмета 
не очевидна. 
Информация не 
точна или не 
дана. 
 

Информация частично 
изложена.  В работе 
использован только 
один ресурс. 

Достаточно 
точная 
информация. 
Использовано 
более одного 
ресурса. 

Данная 
информация 
кратка и ясна. 
Использовано 
более одного 
ресурса. 

2 
Тема  

Не раскрыта и не 
ясна тема урока. 
Объяснения 
некорректны, 
запутаны или не 
верны. 

Тема частично 
раскрыта. Некоторый 
материал изложен 
некорректно. 

Сформулирована 
и раскрыта тема 
урока. 
Ясно изложен 
материал. 

Сформулирована 
и раскрыта тема 
урока. 
Полностью 
изложены 
основные 
аспекты темы 
урока. 

3 
Применение 
и проблемы  

 
 

Не определена  
область 
применения 
данной темы. 
Процесс 
решения 
неточный или 
неправильный. 

Отражены некоторые 
области применения 
темы. Процесс 
решения неполный. 

Отражены 
области 
применения темы. 
Процесс решения 
практически 
завершен. 

Отражены 
области 
применения 
темы. Изложена 
стратегия 
решения 
проблем. 

 
 

 Критерии оценки сообщения или проекта:  
1.Глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 
гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  
2.Привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  
3.Выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 
дополнительные вопросы – тремя баллами; 
4.Полное отсутствие работы - отметка «2»; 
 
6. Учебно-методический комплект. 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник для ОО: М., 
«Просвещение», 2016. 

2. Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 5 
класс» (М.: Просвещение, 2012). 

Электронные ресурсы                                 
 1.http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html                                     
 2.http://socio.rin.ru/                                                                       
 3.http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание 
истории и обществознания в школе", посвященные вопросам методики 
преподавания.                   



              4.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов       

5.http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов.                  
  
 

7. Учебно – тематическое планирование 

№ Темы разделов Количество 
часов  

Количество 
контрольных 
работ 

1 Введение в курс «Обществознание». 1  
 Социальная сущность личности 12  
1 Раздел 1. Человек 5  
2 Раздел 2. Семья 7 1 
 Современное общество 21  
3 Раздел 3.Школа 7  
4 Раздел 4. Труд 6  
5 Раздел 5. Родина 7 1 
 Итого 35  
 

8. Содержание 
Введение 
Глава I. Человек. Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. 

Природа человека. Наследственность. Возраст человека и социальные отношения. 
Особенности подросткового возраста.  Отношения со сверстниками. Гендер как 
«социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Самостоятельность – 
показатель взрослости. 

Глава 2. Семья. Семья и семейные отношения. Защита прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей. Юные граждане России: какие права человек 
получает от рождения Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье.  Роли 
в семье.   Экономика семьи. Образ жизни и здоровье. Образ жизни. Что такое хобби? 

Глава 3. Школа. Как человек познаёт мир и самого себя. Как человек познаёт мир 
и самого себя. Профессия - ученик Образование и самообразование.  Самообразование – 
путь к успеху. Ученический коллектив, группа сверстников. Человек в малой группе. 
Отношения со сверстниками. Межличностные конфликты и пути их решения. 

Глава 4. Труд. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага Как 
оценивается труд. Труд и творчество Что такое творчество? 

Глава 5. Родина. Наше государство –  Российская Федерация. Патриотизм. 
Государственные символы России. Что значит быть сегодня гражданином своего 
Отечества.  Понятие прав  свобод и обязанностей. Россия – многонациональное 
государство.  Культурные достижения народов России. 

 

 

 



5.Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Название раздела, 
темы, урока 

Ко
л-
во 
час
ов 

Основные 

 элементы  

содержания 

Основ
ные 

 
понят

ия 

Планируемые результаты/формируемые УУД Дата 

 Предметные  

 

Метапредметные 

 

Личностные План Факт 

1. Введение 1 Знакомство с курсом  

«Обществознание». 
Структура, 
особенности 
методического 

аппарата учебника. 

 Знать значение, 
использование термина 
«обществознание». 
Иметь представление о связи 
обществознания с другими 
науками 

Уметь объяснять, почему 
нужно изучать 
обществознание; 
характеризовать 
некоторые общественные 
процессы 

Воспитание 
гражданственности, 
интереса к предмету 
«обществознание» 

  

 Глава I. Человек 5        

2. Природа человека. 
Интересы и 
потребности. 
Самооценка 

1 Природа человека. 
Интересы и 
потребности. 
Самооценка  

 Объяснять, как происходило 
развитие первобытного 
человека в человека 
разумного современного вида. 
Характеризовать особенности 
познания человеком окру-
жающего мира и самого себя. 
Раскрывать значение труда в 
развитии человека. 
 

Приводить примеры из 
истории Древнего мира, 
как труд влиял на развитие 
человека. Использовать 
дополнительную 
литературу и ресурсы 
Интернета и 
формулировать 
собственное определение 
понятия «труд». 
Иллюстрировать 
конкретными примерами 
искусство первобытных 
людей. Уметь составлять 
рассказы по рисункам 

Усвоить, что труд 
является основой 
развития человека, 
научиться уважать 
свой и чужой труд. 
Понимать, что 
учение и развитие 
своих способностей 
важны не только 
для достижения 
личного успеха, но 
и для процветания 
всей страны в 
будущем. 
Научиться 
оценивать свои 
знания, способности 
и поступки, ценить 

  



время, понимать его 
важность.  

3.  Природа человека. 
Наследственность. 

1 Наследственность 
 Формулировать, что такое 

способности человека, и 
какие способности проявляли 
первобытные люди. 
Сравнивать способности 
первобытного человека и 
человека современного XXI в. 
Оценивать роль творчества в 
развитии человека. 
 

Уметь составлять рассказы 
по рисункам 

Научиться 
оценивать свои 
знания, способности 
и поступки, ценить 
время, понимать его 
важность. 
Научиться уважать 
людей старшего 
возраста. 
Сформировать в 
себе качества 
доброго, 
милосердного, 
порядочного 
человека, 
выполняющего свой 
долг, верить в 
людей и помогать 
им, верить в себя. 
Формировать у себя 
непримиримое 
отношение к 
проявлениям 
нечестности и 
обману. Научиться 
беречь свое 
здоровье, вести 
здоровый образ 
жизни и избегать 
вредных привычек 

  

4. Возраст человека и 
социальные 
отношения. 
Особенности 
подросткового 
возраста.  
Отношения со 

1 Возраст человека и 
социальные 
отношения. 
Особенности 
подросткового 
возраста.  Отношения 
со сверстниками. 

 Характеризовать черты 
подросткового возраста;  

Оценка   своих   учебных   
достижений,   поведения,   
черт 
своей  личности  с  учётом   
мнения  других  людей,   в  
том числе для 
корректировки 
собственного поведения в 

Отрочество- пора 
мечтаний.  

  



сверстниками. 
Гендер как 
«социальный пол». 
Различия в 
поведении 
мальчиков и 
девочек. 

Гендер как 
«социальный пол». 
Различия в поведении 
мальчиков и девочек. 

окружающей среде;  

5. Самостоятельность 
– показатель 
взрослости. 

1   Уметь   объяснять может ли 
самостоятельность быть 
отрицательным качеством. 

Выполнение  в 
повседневной жизни 
этических и правовых 
норм, экологических 
требований; 

Самостоятельность- 
показатель 
взрослости. 

  

6. Практикум по теме 
«Человек». 

1 Легко ли быть 
подростком? 
Отрочество – пора 
мечтаний. 
Самостоятельность – 
показатель взрослости. 
Пользу или вред 
приносит 
самостоятельность. 

 Характеризовать основные 
положения 
раздела;анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

Уметь: работать с текстом 
учебника, выделять 
главное, использовать 
ранее изученный материал 
для решения 
познавательных задач 

Воспитание 
трудолюбия, 
уважения к своему и 
чужому труду 

  

 Глава 2. Семья. 7        

7 Семья и семейные 
отношения. Защита 
прав и интересов 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей. Юные 
граждане России: 
какие права человек 
получает от 

1 Семья и семейные 
отношения. Семья под 
защитой государства. 
Семейный 
кодекс.Защита прав и 
интересов детей, 
оставшихся без 
попечения родителей. 
Права человек  от 

 Характеризовать понятие 
«семья».                Показывать 
роль и значимость семьи в 
жизни любого человека, т. е. 
то, что называют «семейные 
ценности». Характеризовать 
причины возникновения 
семейных конфликтов, 
предлагать пути их 
разрешения. Называть 
основной документ, 

Показывать на конкретных 
примерах взаимодействие, 
заботу, поддержку, общий 
труд и помощь в семье. 
Рассказывать о 
собственных обязанностях 
в своей семье. Исследовать 
конфликтные ситуации в 
семье, выявляя причины 
их возникновения и пути 
разрешения. Приводить 

Воспитывать 
любовь и уважение 
к старшему 
поколению, семье. 

  



рождения 

 

рождения 

 

регулирующий семейные 
отношения, — Семейный 
кодекс РФ. Описывать 
семейные обычаи, традиции. 

примеры семейных 
обычаев и традиций, в том 
числе в вашей семье. 
 

8 Семейные ценности 
и традиции. Забота 
и воспитание в 
семье 

1 Виды семей. 
Отношения между 
поколениями. 
Семейные ценности и 
традиции. Забота и 
воспитание в семье 

 Сравнивать особенности 
семей современных и 
существовавших в России 
ранее, городских и 
деревенских; 
двухпоколенных, 
трехпоколенных. 

Выражать собственную 
точку зрения на значение  
отношения между 
поколениями 

 

Воспитывать 
любовь и уважение 
к старшему 
поколению, семье. 

  

9. Роли в семье.   1 Распределение 
обязанностей. Роли в 
семье.  Обязанности 
подростка. 

 Описывать совместный 
труд членов семьи. 
Характеризовать статьи се-
мейного бюджета;  

Показывать на конкретных 
примерах из жизни кого 
считают рачительным 
хозяином, каковы 
источники экономии в 
домашнем хозяйстве 

   

10.  Экономика семьи 1 Рациональное ведение 
хозяйства Экономика 
семьи 

 Объяснять  правила ведения 
семейного хозяйства; выпол-
нять творческие задания по 
изученной теме 

Что  должен знать и уметь 
рачительный хозяин. 
Оценивать собственное 
участие в ведении 
домашнего хозяйства. 

   

11. Здоровый образ 
жизни и здоровье  

1 Свободное время.  
Занятия физкультурой 
и спортом. Здоровый 
образ жизни. 
Безопасность жизни. 
Телевизор и 
компьютер.  

 Объяснять какое время можно 
назвать свободным, какие 
движения губительны для 
организма, а какие - полезны 
и ценны для развития и совер-
шенствования человека;  
 

Показывать на конкретных 
примерах, что свободное 
время, его организация, 
играет важную роль в 
развитии личности. 
Формулировать 
собственное определение 
понятия «свободное 
время».  

Воспитание умение 
правильно 
использовать 
свободное время. 

  

12. Образ жизни. Что 
такое хобби? 

1 Увлечение человека. 
Значимость здорового 
образа жизни. 

 что досуговая деятельность - 
это сфера самовоспитания и 
самоопределения. 

Иллюстрировать 
конкретными примерами 
досуговую деятельность. 
Уметь составлять рассказы 
по рисункам. 

Воспитание умение 
правильно 
использовать 
свободное время. 

  



13. Практикум по теме 
«Семья» 

1 Учимся быть 
рачительными 
хозяевами. Учимся 
помогать семье. 

 Характеризовать основные 
положения 
раздела;анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

 Составлять рассказы:  
-учимся быть рачитель-
ными хозяевами; 
-учимся помогать семье; 
-мы - семья, а это значит... 

Воспитание 
ответственности, 
выражать 
собственную точку 
зрения на значение 
семьи 

  

 Глава 3. Школа 7        

14 Как человек познаёт 
мир и самого себя. 

 

1 Роль образования и 
самообразования в 
жизни человека. 
Значение образования 
для общества. Ступени 
школьного 
образования. 

 Характеризовать задачи 
школы. Рассказывать о 
значении школы в судьбе 
каждого человека. Раскрывать 
роль школы в развитии 
ребенка. Показывать, какое 
место в системе образования 
занимает школа. Объяснять, 
почему образование так 
важно для современного 
человека. Описывать 
возможности личного 
развития, которые предо-
ставляет образование 

Приводить примеры из 
жизни, литературы и 
кинофильмов о 
значимости школы для 
человека. Рассказывать о 
своей школе, как вы 
относитесь к ней. 
Исследовать конкретные 
ситуации, когда 
проявляется ценность и 
важность образования 
человека при приеме на 
работу, повышении в 
должности. Использовать 
элементы причинно 
следственного анализа для 
выявления связи между 
хорошей учебой в школе и 
возможностью человека 
реализовать себя в 
профессии в будущем и 
построить карьеру. 
Систематизировать 
информацию о системе 
образования в России в 
табличной форме 

Образование и 
самообразование. 
Учёба — основной 
труд школьника. 
Учение вне стен 
школы. Умение 
учиться 
 

  

15 Профессия - ученик 1 Профессия – ученик. 
Чему учит школа. 
Учись – учиться. 

 Описывать возможности 
личного развития, которые 
предоставляет образование 

Оценивать и 
корректировать 
собственное отношение к 
своей учебе, умение 

Учёба — основной 
труд школьника. 
Учение вне стен 
школы. Умение 
учиться 

  



учиться, возможности 
своего развития.  

16 Образование и 
самообразование 

1 Образование и 
самообразование. 
Учеба – основной труд 
школьника. 

 Характеризовать учёбу как 
основной труд школьника. 
Опираясь на примеры из 
художественных произведений, 
выявлять позитивные результаты 
учения 

 

Уметь рассуждать о 
проблемах современного 
образования, о правах и 
обязанностях ученика 

Воспитание 
ответственности, 
умение учиться 

  

17 Самообразование – 
путь к успеху 

1 Учение вне стен 
школы. Умение 
учиться. 

  С опорой на конкретные 
примеры характеризовать 
значение самообразования для 
человека. Оценивать 
собственное умение учиться и 
возможности его развития. 

Выявлять возможности 
практического применения 
получаемых в школе знаний 

Уметь  оценивать роль 
самообразования в жизни 
школьника 

Воспитание 
ответственности, 
умение учиться 

  

18 Ученический 
коллектив, группа 
сверстников. 
Человек в малой 
группе. 

 

1 Отношение младшего 
подростка с 
одноклассниками, 
сверстниками, 
друзьями. Дружный 
класс. 

 Использовать элементы 
причинно-следственного 
анализа при характеристике 
социальных связей младшего 
подростка с 
одноклассниками, 
сверстниками, друзьями. 
Иллюстрировать примерами 
значимость товарищеской под-
держки сверстников для 
человека. Оценивать 
собственное умение общаться 
с одноклассниками и 
друзьями 

Уметь объяснить, что 
может помешать дружбе, 
привести примеры 
настоящей и мнимой 
дружбы; пояснить, какие 
человеческие качества 
считают наиболее 
важными для дружбы 

Воспитание  
дружеских 
отношений младших  
подростков с од-
ноклассниками, 
сверстниками, 
друзьями. 
 

  

19 Отношения со 
сверстниками. 
Межличностные 
конфликты и пути 

1 Как не обидеть словом. 
Конфликты в классном 
коллективе и пути их 

 Иллюстрировать примерами 
значимость товарищеской под-
держки сверстников для 
человека. Оценивать 

Уметь объяснить, что 
может помешать дружбе, 
привести примеры 
настоящей и мнимой 

Воспитание  
дружеских 
отношений младших  
подростков с од-
ноклассниками, 

  



их решения. разрешения.  собственное умение общаться 
с одноклассниками и 
друзьями 

дружбы; пояснить, какие 
человеческие качества 
считают наиболее 
важными для дружбы 

сверстниками, 
друзьями. 

 

20 Практикум по теме 
«Школа» 

1 Учимся жить дружно в 
классе. Классный 
коллектив. 
Коллективный досуг и 
взаимопомощь.  

 Характеризовать основные 
положения раздела; 
анализировать, делать выво-
ды, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

Контроль и оценка 
деятельности 

Воспитание 
ответственности, 
умение учиться 

  

 Глава 4. Труд. 5        

21 Труд и образ жизни 
людей: как 
создаются 
материальные блага 

 

1 Труд – основа жизни 
людей: как создаются 
материальные блага 
Содержание и 
сложность труда. 
Результаты труда. 

 Объяснять значение трудовой 
деятельности для личности и 
общества. 
Характеризовать особенности 
труда как одного из основных 
видов деятельности человек 

Различать материальную и 
моральную оценку труда.  

Определять 
собственное 
отношение к 
различным 
средствам 
достижения успеха в 
труде 

 
 

 

  

22 Как оценивается 
труд 

1 Труд – условия 
благополучия человека. 
Благотворительность и 
меценатство. 

 Объяснять значение трудовой 
деятельности для личности и 
общества. 
Характеризовать особенности 
труда как одного из основных 
видов деятельности человек 

Приводить примеры 
благотворительности и 
меценатства. 
 

 

Определять 
собственное 
отношение к 
различным 
средствам 
достижения успеха в 
труде 

 

  

23. Труд и творчество 1 Труд и творчество. 
Ремесло. Признаки 
мастерства. 

 Различать творчество и 
ремесло. 
Раскрывать признаки 
мастерства на примерах 
творений известных мастеров 

Уметь объяснить, всякий 
ли мастер может быть 
назван творцом, в чем 
заключается красота 
труда; определить 

Творческий труд. 
Творчество в 
искусстве 
 

  



 различие труда мастера 

24. Что такое 
творчество 

1 Творческий труд. 
Творчество в 
искусстве. 

 Различать творчество и 
ремесло. 
Раскрывать признаки 
мастерства на примерах 
творений известных мастеров 
 

Уметь объяснить, всякий 
ли мастер может быть 
назван творцом, в чем 
заключается красота 
труда; определить 
различие труда мастера 

Творческий труд. 
Творчество в 
искусстве 
 

  

25. Практикум по теме 
«Труд». 

1 Учимся трудиться и 
уважать труд. Учимся 
творчеству. 

 Характеризовать основные 
положения 
раздела;анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

- осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения 
проблемных заданий с 
использованием 
учеб.литературы 

Проявлять 
социальную 
ответственность за 
свои мысли и 
поступки 

  

 Глава 5. Родина 7        

26. Наше государство –  
Российская 
Федерация. 

1 Наше государство –  
Российская 
Федерация.Субъекты 
Федерации. 
Многонациональный 
состав населения. 
Русский язык – 
государственный. 

 Характеризовать понятие 
«малая родина». Объяснять, 
что оно значит для человека. 
Описывать свою малую 
родину. Рассказать о своей 
стране — Родине.  

Написать эссе о своей 
малой родине. 
Иллюстрировать 
примерами из жизни, 
литературы и кино-
фильмов проявления 
любви к своей Родине, 
Отчизне.  

Воспитывать 
любовь к своей 
малой родине и к 
своему Отечеству. 

  

27. Патриотизм. 1 Любовь к Родине. Что 
значит быть патриотом. 

 Объяснять, почему люди 
любят свою Отчизну. 

 

Рассказывать о 
защитниках Родины, если 
возможно, — членах своей 
семьи 

Воспитывать 
любовь к своей 
малой родине и к 
своему Отечеству. 

  

28. Государственные 
символы России. 

1 Государственные 
символы России. 

Герб, государственные 
праздники, флаг, гимн 

 Объяснять смысл понятия 
«государственные 
символы», для чего они 
нужны. Рассказывать, 
когда применяются 
государственные 

Иллюстрировать на 
конкретных примерах 
отношение солдат к 
своему знамени во время 
Великой Отечественной 
войны. Использовать 

Воспитывать 
уважение к 
государственным 
символам России, 
патриотизм, 
чувство гордости 

  



История 
государственных 
символов. Москва – 
столица России. 

символы. Рассказывать 
историю российского 
герба, флага, гимна. 
Описывать 
Государственный герб, 
флаг РФ. Над какими 
зданиями флаг поднят 
постоянно. 
Объяснять, когда и почему 
были приняты Федеральные 
законы о государственных 
символах России. 

дополнительную 
литературу и Интернет для 
подготовки сообщения на 
уроке о государственных 
символах зарубежных 
стран. Подготовить проект 
или презентацию об 
истории Государственного 
герба в России. 
Проанализировать текст 
(Н. А. Соболев «О 
национальном флаге 
России») и написать эссе 
об истории русского 
флага. 
Продемонстрировать свое 
знание слов и музыки 
Государственного гимна 
России. Описать свои 
чувства, когда в конце 
спортивных соревнований 
исполняется российский 
гимн и поднимается флаг 
нашей страны.  Описать 
отношение солдат к 
своему знамени во время 
Великой Отечественной 
войны.  

за свою Родину 

29. Что значит быть 
сегодня 
гражданином своего 
Отечества. 

1 Что значит быть 
сегодня гражданином 
своего Отечества. 

 Объяснять и 
конкретизировать примерами 
смысл понятия «гражданин».. 

Приводить примеры 
добросовестного 
выполнения гражданских 
обязанностей. Приводить 
примеры и давать оценку 
проявлениям 
гражданственности, 
представленным в СМИ 

Воспитывать 
уважение к своему 
народу и чувство 
единения с ним, 
ощущать себя 
россиянином. 

  

30. Понятие прав  
свобод и 

1 Права граждан. 
Обязанности граждан. 
Гражданственность. 

 Называть и иллюстрировать 
примерами основные права 
граждан РФ. Называть 

Приводить примеры 
добросовестного 
выполнения гражданских 

Воспитывать 
уважение к своему 
народу и чувство 

  



обязанностей. Юные граждане 
России. Какие прав 
человек получает от 
рождения? 

основные обязанности 
граждан РФ 

обязанностей. единения с ним, 
ощущать себя 
россиянином. 

31. Россия – 
многонациональное 
государство 

1 Россия – 
многонациональное 
государство. Народы 
России – одна семья. 

 Знать, как называется наша 
страна. Рассказывать о 
главном богатстве нашей 
страны — ее народе. 
Характеризовать Россию как 
многонациональное 
государство. Раскрывать 
особенности 
многонационального 
государства. Перечислять, 
какие народы проживают в 
нашей стране, как они 
называются все вместе. 

Знать, как называется 
наша страна. Рассказывать 
о главном богатстве нашей 
страны — ее народе. 
Характеризовать Россию 
как многонациональное 
государство. Раскрывать 
особенности 
многонационального 
государства.  

Воспитывать толе-
рантное и терпимое 
отношение к людям 
разных 
национальностей, 
проживающих в 
нашей стране, для 
поддержания 
гражданского мира 
в России, для ее 
развития и 
процветания. 

  

32 Культурные 
достижения народов 
России 

1 Национальность 
человека. 
Многонациональная 
культура России. 
Межнациональные 
отношения. 

 Знать, как называется наша 
страна. Рассказывать о 
главном богатстве нашей 
страны — ее народе. 
Характеризовать Россию как 
многонациональное 
государство. Раскрывать 
особенности 
многонационального 
государства. Перечислять, 
какие народы проживают в 
нашей стране, как они 
называются все вместе. 

Знать, как называется 
наша страна. Рассказывать 
о главном богатстве нашей 
страны — ее народе. 
Характеризовать Россию 
как многонациональное 
государство. Раскрывать 
особенности 
многонационального 
государства.  

Воспитывать толе-
рантное и терпимое 
отношение к людям 
разных 
национальностей, 
проживающих в 
нашей стране, для 
поддержания 
гражданского мира 
в России, для ее 
развития и 
процветания. 

  

33 Итоговое 
повторение и 
обобщение 
материала 

1 
Знать основные  
положения курса. 
Уметь: - 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы; -  
высказывать 
собственную точку 
зрения или обосновы-

 Использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач 

Воспитание гражданской 
ответственности; 
дружеских отношений 
между людьми разных 
национальностей. 
Определение собственного 
отношения к явлениям 
современной жизни. 
Формулирование своей 

   



вать известные; - 
работать с текстом 
учебника,   выделять   
главное. 

точки зрения. 

34 Полугодовая 
контрольная работа 
за первое полугодие 

1 
     

   

35. Полугодовая 
контрольная работа 
за Второе 
полугодие. 

1 
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа» с.Дутово 
 

 
 
 

Рабочая программа 
 

Наименование курса: русский язык 
Класс: 5 
Уровень общего образования: основная школа 
Учитель русского языка и литературы:  Негря Ольга Васильевна 
Срок реализации программы: 2015-2016 учебный год 
Количество часов по учебному плану:  всего 210 часа  в год; в неделю 6 часов 

 Планирование составлено на основе Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. 
Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; 

 Примерной программы по учебным предметам. Русский язык  5-9 класс (Стандарты второго поколения)  
 Концепции курса, представленной в программе по русскому языку для 5-9-х классов общеобразовательной школы /М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011.  
Предметная линия учебников . Русский язык 5 – 9 классы/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. 
Учебник: Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений с прил. на электрон.носителе. В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 
Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – 2 изд. - М. : Просвещение, 2014. 

 
 

                                            
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 Рабочая  программа  по русскому языку для 5 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования1, Примерной программы по русскому (родному) языку для основных школ2 и в соответствии c программой по русскому языку к 
учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский)3 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. 
              Преподавание ведется по  учебнику: Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений с прил. на электрон.носителе. В 2 ч./ ( Т. А. 
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – 2 изд. - М. : Просвещение, 2014. 

  
Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 
консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 
(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 
русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 
формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 
дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная 
и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех 
областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 
этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 
моральных норм. 

                                                            Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания общероссийского гражданского сознания, 
человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. Средство освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; 

 овладение  системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

                                                            

1 ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008. URL:http://standart.edu.ru 

2 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. - 112 с. 
3 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011. – 46 с. 



используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 
корректного использования лексики фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитания стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 
искать и находить содержательные компромиссы. 

 
Общая характеристика курса 

В 5 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 
нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях – территориальных, 
профессиональных. 
Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 
морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. д., 
речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и 
навыков, сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 
Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 
предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и развитие коммуникативной, 
языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 
проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  
Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования 
(слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения, образования форм 
слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 
Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 
Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского 
языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной работе – развитие у школьников умения видеть 
незнакомые слова , обращаться за их разъяснением к учителю, пользоваться словарями. Обогащение грамматического строя речи детей достигается 
постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых 
единиц. 
Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие 
связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении 
специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 
составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 



Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и 
сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и 
безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 
логическое ударение).  
Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение основных норм 
русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования орфографической и 
пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 
истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 
способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 
В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 
деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 
культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 
 
Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение фонетики и графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 
морфологии и орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные 
уроки о русском языке дают большие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению 
интереса к предмету и успешному его изучению.  
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце 
года выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1 – 4 классах» определено содержание этой работы, что 
продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема завершается 
повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 
В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие 
понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала. 

 
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает 
обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 175 часов ( + ещё 1 час добавляется  из 
школьного компонента на поддержку предмета).  

Личностные, метапредметные, предметные результаты 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 
развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
 владение разными видами чтения; 
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 
 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 
знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 
уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо 
задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых основ лингвистики; : лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 
7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 



 
Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 5 кл 

 
I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
II. К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

речевая деятельность:  
     аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;  
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

     чтение: 
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  
- правильно расставлять логические ударения, паузы;  
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 
- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;  
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  
- создавать письменные высказывания разных типов речи;  
- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  
- делить текст на абзацы;  
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);  
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  
- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;  
- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 
- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 
-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 
- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 
-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова;  
- находить в художественном тексте явления звукописи;  



- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;  
- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 
- правильно произносить названия букв русского алфавита; 
 - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  
- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  
- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 
- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 
- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 
- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 
- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 
однокоренных слов);  
- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;  
- распределять слова на тематические группы; 
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
- различать прямое и переносное значение слов; 
- отличать омонимы от многозначных слов; 
- подбирать синонимы и антонимы; 
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 
- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 
- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 
- различать части речи; 
- правильно указывать морфологические признаки; 
- уметь изменять части речи;  

орфография: 
- находить орфограммы в морфемах; 
- группировать слова по видам орфограмм; 
- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; 
- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения;  
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 
- выделять словосочетания в предложении; 
- определять главное и зависимое слово;  



- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 
- выделять основы предложений с двумя главными членами; 
- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  
- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;  
- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные 
предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;  
- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  
- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать 
предложения с прямой речью;  
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 
-  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные 
графические обозначения;  
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Язык  -  важнейшее средство общения (3ч + 1ч) 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (19ч + 5ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 
Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

   Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 
окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

   Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.  

   Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

   Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 
спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.  

   Наречие (ознакомление).  

   Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (28ч + 7ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  



   Пунктуация как раздел науки о языке.  

   Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

   Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

   Грамматическая основа предложения.  

   Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

   Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными 
союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 
Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

   Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

   Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

   Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с 
двумя главными членами в каждом простом предложении). 

   Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

   Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

   Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 
предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей 
текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (13 ч + 5ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 
безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 
Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

   Фонетический разбор слова.  

   Орфоэпические словари.  

   Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 
Каллиграфия.  



   Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные 
признаки орфограмм. 

   Орфографический разбор. 

   Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед 
гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (8 ч + 4 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 
переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном 
им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием 
необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (21 ч + 6 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. 
Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 
чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

   Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

   Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -
лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (19 ч + 6 ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.  

   Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 
географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин 



и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 
имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

   Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

   Морфологический разбор слов.  

   Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

   Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен неверно 
(например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних 
и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (11 ч + 4 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

   Полные и краткие прилагательные.  

   Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую.  

   Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений 
одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.  

Глагол (29ч + 6ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

   Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 
(повторение). 

   Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  



   Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-
. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; 
повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 
существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения 
мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (10ч + 5ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

                                                                      (С учетом структурных отличий государственной и рабочей программы) 

 

№ Раздел Количество часов 
общеобразовательная 

программа 
рабочая программа Кол-во контр. 

работ 
1. Язык  -  важнейшее средство 

общения 
2ч + 1ч4 3ч + 1ч - 

2. Повторение пройденного в 1 - 4 
классах 

 

17ч + 3ч 19ч + 5ч 2 

3. Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи 

 

23ч + 7ч 28ч + 7ч 1 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и 
орфография. Культура речи 

 

12ч + 3ч 13 ч + 5ч 1 

5. Лексика. Культура речи 
 

6ч + 2ч 8 ч + 4 ч - 

6. Морфемика. Орфография. 
Культура речи 

 

18ч + 4ч 21 ч + 6 ч 1 

7. Морфология. Орфография. 
Культура речи 

Имя существительное 

 
 
 

17ч + 4ч 

 
 
 

19 ч + 6 ч 

 
 
 

1 
8. Имя прилагательное 

 
10ч + 4ч 11 ч + 4ч 1 

9. Глагол 
 

29ч + 6ч 29ч + 6ч 1 

10. Повторение и систематизация 
пройденного в 5 классе 

5ч + 2ч 10ч + 5ч 1 

Итого: 175ч 210 9 
 

 

 

                                                            

4 Часы на развитие речи 



 

Календарно - тематическое планирование по русскому языку 5 класс. Базовый уровень (210 часов). 

№ 
урок
а 

Тема урока Кол-
во 
часо
в 

Тип 
урока 

Планируемые результаты Формы  
организации 
учебно-позн. 
деятельности 
учащихся 

Оборудо
вание, 
ЭОР 

Виды 
контроля 

Дата 
проведения 

Предметные  Метапредметные (УУД) Личностные план факт 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (3 +1*)5 
1 Язык и 

человек. 
 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать: роль языка как 
важнейшего средства челове-
ческого общения, , единицы 
языка. : содержание и 
назначение УМК, условные 
обозначения, используемые в 
нем; 
Уметь: выделять единицы 
языка, осознавать  значение 
родного языка в жизни 
человека  и общества,  пони-
мать, что язык - универсальное 
средство общения, 

Использовать различные 
виды чтения для работы с 
учебником 

Осознавать роль языка 
в жизни человека, 
необходимость 
владения языком для 
учебной деятельности, 
анализировать себя 
как слушателя. 
 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я  

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Самооценк
а, 
контроль 
учителя 

  

2 Общение 
устное и 
письменное. 

1 
 

Комбиниро
ванный 
урок 

Знать особенности устной и 
письменной речи 
Уметь: различать разные виды 
речевой деятельности, 
анализировать устные и 
письменные высказывания с 
точки зрения их целостности 

Владеть умением 
информационной обработки 
материала учебника, 
работать в парах, группах 

Взаимокон
троль, 
контроль 
учителя 

  

3  Читаем 
учебник. 
Слушаем на 
уроке. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать о разных видах речевой 
деятельности 
Уметь:работать с учебником, 
воспроизводить содержание 
прослушанного текста 

Владение всеми видами 
речевой деятельности 

 групповая, 
индивидуальна
я 

 Взаимокон
троль, 
контроль 
учителя 

  

4 Р. Р. Стили 
речи. 

1 Урок раз-
вития речи 

Знать: стили речи и их 
признаки.  
Уметь: правильно и 
доказательно определять 
принадлежность текстов к 
тому или иному стилю речи; 
анализировать тексты 
упражнений с точки зрения 
целей высказывания. 

Извлекать информацию из 
текстов, строить 
рассуждение, создавать 
тексты разных стилей, 
соблюдать нормы речевого 
этикета 
 

Стремление к 
речевому 
совершенствованию 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

контроль 
учителя, 
самоконтр
оль 

  

                                                            

 



Повторение пройденного в 1 - 4 классах  (19 + 5*) 
5 Звуки и буквы. 

Произношение 
и 
правописание. 

1 Комбиниров
анный урок 

Знать: понятия звук и буква , 
о соотношении произноше-
ния и правописания 
Уметь: различать понятия 
буква и звук; записывать и 
читать слова в транскрипции; 
правильно писать слова с 
проверяемыми безударными 
гласными в корне, подбирать 
к ним проверочные слова 

Строить рассуждение, 
извлекать информацию из 
текстов, пользоваться 
словарем 

Стремление к 
речевому 
совершенствованию 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран 

Самооценк
а, 
контроль 
учителя 
 

  

6 Орфограмма. 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать понятие орфограммы, 
Уметь:находить орфограмм-
мы в словах; работать с 
орфографическим словарем; 
графически обозначать 
изученные орфограммы 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
пользоваться словарем 

Стремление к 
речевому 
совершенствованию 
на основе наблюдения 
за собственной речью 

Фронтальная, 
парная, 
групповая, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран 

Взаимокон
троль, 
контроль 
учителя 

  

7-8 Правописание 
проверяемых 
безударных 
гласных в 
корне. 
Правописание 
непроверяемых 
безударных 
гласных в 
корне. 

2 Комбиниров
анный урок 

Знать способы проверки 
правописания слов с 
безударными гласными в 
корне. Уметь: различать 
проверяемые и 
непроверяемые безударные 
гласные в корне слова; 
подбирать проверочные 
слова, развивать 
орфографическую зоркость 

Соблюдать на практике 
изученное орфографическое 
правило, пользоваться  
орфографическим словарем 

Стремление к 
речевому 
совершенствованию 

групповая, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

9 Правописание 
проверяемых 
согласных в 
корне слова. 

1 Комбиниров
анный урок 

Знать: понятия звонкий/ 
глухой согласный; парные и 
непарные звонкие и глухие 
согласные; способы проверки 
правописания слов с парны-
ми звонкими и глухими 
согласными.  Уметь: 
находить орфограмму – 
согласную в корне, 
подбирать  проверочные 
слова; различать одинаково 
произносимые слова с 
разными написаниями 

Соблюдать на практике 
изученное орфографическое 
правило, пользоваться  
орфографическим словарем. 
Извлекать фактуальную 
информацию из текстов 

Стремление к 
речевому 
совершенствованию 

Фронтальная, 
парная, 
групповая, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

10 Правописание 
непроизносимы
х согласных в 
корне слова. 

1 Комбиниров
анный урок 

Знать способы проверки 
правописания слов с 
непроизносимыми согл., 
уметь правильно писать 
слова с непроизносимыми 
согл., работать с 
орфографическим словарем; 
графически обозначать 
изученные орфограммы 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов  
Соблюдать на практике 
изученное орфографическое 
правило, 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов  
Соблюдать на 
практике изученное 
орфографическое 
правило, 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  



11 Буквы и, у, а 
после 
шипящих. 

1 Урок 
обощения и 
систематизац
ии ЗУН 

Знать: правила правописа-
ния гласных букв после ши-
пящих и слова-исключения  
Уметь: правильно писать 
слова с изученной 
орфограммой и обозначать ее 
графически, составлять 
связный текст с 
предложенными словами 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов  
Соблюдать на практике 
изученное орфографическое 
правило 
Составлять связный текст 

Интерес к созданию 
собственных текстов 
Стремление к 
речевому 
совершенствованию 

групповая, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

12 Разделительны
е ъ и ь. 

1 Комбиниров
анный урок 

Знать правило употребления 
Ъ и Ь ,  
Уметь находить их в словах,  
правильно употреблять на 
письме Ъ и Ь, графически 
обозначать условия выбора 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов  
Соблюдать на практике 
изученное орфографическое 
правило 
 

Уважительное 
отношение к языку 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

13 Раздельное 
написание 
предлогов с 
другими 
словами. 
 

1 Урок-прак-
тикум 

Знать: понятие орфограмма-
пробел; алгоритм 
распознавания предлогов и 
приставок.  
Уметь: различать предлоги и 
приставки; писать предлоги с 
другими словами раздельно; 
разграничивать орфограмму-
букву и орфограмму-пробел 
и обозначать их графически; 
использовать предлоги в 
устной и письменной речи; 
правильно употреблять 
предлоги с местоимениями 

Применение 
приобретенных ЗУН на 
практике 
Соблюдение норм языка в 
процессе создания текстов 

Интерес к созданию 
собственных текстов 
Стремление к 
речевому 
совершенствованию 

групповая, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

14 Входной 
контроль 
(диктант) 

1 Урок конт-
роля знаний 

Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к 
нему 

  индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

15-16 Р. Р. Что мы 
знаем о тексте. 
Обучающее 
изложение (По 
Г. А. 
Скребицкому) 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала, 
развитие 
речи 

Знать: понятия текст, 
смысловая часть текста; 
признаки текста.  
Уметь: определять тему 
текста и озаглавливать его; 
устанавливать 
последовательность пред-
ложений и смысловых частей 
текста, определять средства 
связи между ними; 
составлять его план; писать 
изложение, сохраняя 
структуру текста и авторский 
стиль  

Умение создавать текст, 
соблюдая нормы языка и 
правила правописания 

Стремление к 
речевому 
совершенствованию, 
расширение 
словарного запаса 

Фронтальная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Контроль 
учителя 

  

17 Части речи. 1 Комбиниров
анный урок 

Знать: общее 
грамматическое значение, 
морфологические признаки, 

Вычитывать информацию, 
представленную в схеме, 
работать в группах, 

Стремление к 
речевому 
совершенствованию, 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 

ПК, 
проектор, 
экран, 

Само- 
взаимо-
оценка, 

  



синтаксическую роль частей 
речи, изученных в начальной 
школе; алгоритм распознава-
ния частей речи.  
Уметь: распознавать части 
речи; приводить примеры 
слов разных частей речи и 
составлять с ними 
предложения и 
словосочетания;  

оценивать чужую речь. 
Создавать текст, соблюдая 
нормы языка 

способность к 
самооценке и 
взаимной оценке  

индивидуальна
я 

презентац
ия 

контроль 
учителя 
 

18 Глагол.  
 

1 Урок-
исследовани
е 

Знать: понятие глагол; 
общее грамматическое 
значение и морфологические 
признаки глагола.  
Уметь: отличать глаголы от 
других самостоятельных 
частей речи; определять 
время, лицо и число глаго-
лов; образовывать неопре-
деленную форму глаголов; 
объяснять правописание 
глаголов и графически 
обозначать орфограммы; 
грамотно употреблять глаго-
лы в речи; выполнять мор-
фологический разбор 
глаголов 

Способность оценивать 
чужую речь  с точки зрения 
её содержания 

Потребность 
сохранить чистоту 
русского языка 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

19 -Тся и –ться в 
глаголах 

1 Урок-прак-
тикум 

Знать: правило правописа-
ния -тся и -ться в глаголах.  
Уметь: различать глаголы в 
неопределенной форме и 
глаголы в форме 3-го лица, 
правильно писать их; 
грамотно употреблять 
глаголы в речи 

Соблюдать на практике 
изученное правило, 
работать с текстом 

Понимание роли 
русского языка в 
развитии моральных 
качеств личности 
(анализ пословиц) 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

20 Р. Р. Тема 
текста. 

1 Урок раз-
вития речи 

Знать: понятия текст, тема 
текста, смысловая часть 
текста; признаки текста; 
средства связи частей текста. 
Уметь: определять тему 
текста и озаглавливать его; 
указывать средства связи 
предложений в тексте; 
самостоятельно составлять 
текст на заданную тему; 
выполнять грамматические 
разборы 

Оценивать чужую речь, 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения, создавать свой 
текст, соблюдая нормы 
языка и правила 
правописания 

Интерес к созданию 
собственных текстов, 
расширение 
словарного запаса для 
выражения мыслей 

Парная, 
индивидуальна
я 

 Взаимокон
троль, 
контроль 
учителя 

  

21 Личные 
окончания 
глаголов. Не с 
глаголами. 

1 Комбиниров
анный 
урок 

Знать: понятия спряжение 
глаголов, личные окончания 
глаголов; личные окончания 
глаголов I и II спряжения. 

Способность определять 
цели предстоящей учебной 
деятельности 

Наблюдение за 
собственной речью, 
способность к 
самооценке 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна

таблица Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 

  



Уметь: определять 
спряжение глаголов; 
правильно писать безударные 
личные окончания глаголов и 
объяснять их правописание 
устно и графически; писать 
не с глаголами раздельно 

я учителя 
 

22 Имя 
существительн
ое.  

1 Урок 
совершенств
ования ЗУН 

Знать: понятие имя 
существительное; общее 
грамматическое значение и 
морфологические признаки 
существительных.  
Уметь: распознавать имена 
существительные среди 
других частей речи, 
указывать их функцию в 
предложении; определять 
род, склонение, число, падеж 
существительных 

Способность участвовать в 
речевом общении, 
вычитывать информацию, 
представленную в таблице 

Стремление к 
речевому 
совершенствованию 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

23 Имя 
прилагательное 
 

1 Урок 
совершенств
ования ЗУН 

Знать: понятие имя прилага-
тельное; общее 
грамматическое значение и 
морфологические признаки 
имен прилагательных.  
Уметь: распознавать 
прилагательные среди других 
частей речи; определять 
значение и морфологические 
признаки прилагательных, их 
роль в предложении; 
комментировать изменение 
форм прилагательных; 
составлять сочетания сущест-
вительного и 
прилагательного 

Создавать письменный 
текст  Соблюдать на 
практике изученное 
правило, 

Интерес к созданию 
собственных текстов, 
осознание роли слова 
для выражения 
мыслей и чувств  

Парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

24 Р.Р. Сочинение 
по картине 
А.Пластова 
«Летом» 

1 Урок раз-
вития речи 

Знать структуру текста  типа 
повествование, уметь 
описывать изображенное на 
картине, составлять план 
сочинения по картине; 
отбирать языковой материал 
для сочинения 

Способность 
преобразовывать 
визуальную информацию в 
текстовую, выражать своё 
отношение к 
изображенному на картине, 
создавать текст 

Стремление к 
речевому 
совершенствованию 
Интерес к созданию 
собственных текстов 

Фронтальная, 
индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

25 Местоимение. 1 Урок 
совершенств
ования ЗУН 

Знать: понятия местоимение, 
личное местоимение; 
морфологические признаки 
местоимений; местоимения 
1, 2 и 3-го лица.  
Уметь: распознавать 
местоимения среди других 
частей речи (в том числе в 

Соблюдать на практике 
изученные правила, 
воспроизводить 
прочитанный текст 

Понимание роли 
языка в развитии 
моральных качеств 
личности, интерес к 
пересказу исходного 
текста 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  



косвенных падежах) и 
определять их морфоло-
гические признаки; 
употреблять местоимения 3-
го лица с предлогами 

26 Р. Р. Основная 
мысль текста.  

1 Урок раз-
вития речи 

Знать: понятие основная 
мысль текста. 
Уметь: определять основную 
мысль текста  и сопоставлять 
ее с названием текста; 
находить слова, словосо-
четания и предложения, в 
которых сформулирована 
основная мысль текста; 
самостоятельно 
озаглавливать тексты; 
редактировать текст с учетом 
его основной мысли; писать 
сочинение  

Владеть приемами отбора и 
систематизации материала 
на заданную тему, 
создавать текст, излагать 
свои мысли, соблюдая 
нормы языка 

Развивать речевую 
грамотность, устную и 
письменную речь 
Осознание и 
определение своих 
эмоций 

Фронтальная, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

27-28 Контрольный 
диктант с 
грамматически
м заданием.  
Анализ 
диктанта и 
работа над 
ошибками. 

2 Урок конт-
роля и 
коррекции 
знаний 

Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к 
нему,  выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте и 
грамматическом задании 

  индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28+ 7*) 

29 Синтаксис. 1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Уметь видеть границы пред- 
ложения,  выделять словосо- 
четания в предложении, на- 
ходить грамматическую 
основу   предложения,     

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; соблюдать в 
процессе создания текста 
основные нормы рус. лит. 
языка и правила 
правописания. 

Осознание 
ответственности за 
написанное; интерес к 
созданию сжатой 
формы исходного 
текста. 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я  

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Самооценк
а, 
контроль 
учителя 

  

30 Пунктуация 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Уметь видеть границы 
предложения; находить и 
исправлять синтаксические и 
пунктуационные ошибки; 
озаглавливать текст, 
определять основную мысль 
текста; сжато излагать 
содержание исходного 
текста. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; соблюдать в 
процессе создания текста 
основные нормы рус. лит. 
языка и правила правопи-
сания; воспроизводить про-
читанный худож. текст в 
сжатом виде в письм. 

Осознание ответствен-
ности за написанное; 
интерес к созданию 
сжатой формы 
исходного текста. 

групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само-, 
взаимооце
нка 

  



форме. 
31 Словосочетани

е. 
1 Урок 

изучения 
нового 
материала 

Знать  строение  словосочета- 
ний, уметь определять 
главное 
и зависимое слово, 
составлять 
схемы словосочетаний. 

Находить и исправлять 
грамматические ошибки в 
письм.речи; соблюдать в 
процессе создания текста с 
учётом замысла и ситуации 
основные нормы рус. лит. 
языка. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
потребность 
сохранить чистоту 
русского языка. 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

взаимокон
троль 

  

32 Разбор 
словосочетаний 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Знать порядок разбор 
с/с.Уметь разбирать с/с по 
образцу, находить с/с в 
тексте. 

Способность определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану, оценивать 
достигнутые результаты. 

 групповая, 
индивидуальна
я 

 Само-, 
взаимооце
нка 

  

33 Предложение.  1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать знаки завершения, 
понятие грамматической 
основы. Основные признаки 
предложения 
Уметь определять границы 
предложения,находить 
грамматическую основу, 
соотносить предложения со 
схемами 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. Вычитывать 
информацию, 
представленную в схеме; 
работать в группах; 
адекватно воспринимать на 
слух текст. 

Осознание 
эстетической 
ценности русского 
языка; умение 
чувствовать 
выразительность речи. 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

34-35 Р. Р. Сжатое 
изложение по 
рассказу В. П. 
Катаева. 

2 Урок 
развития 
речи 

Знать способы сжатия текста. 
Уметь формулировать 
основную мысль текста, 
озаглавливать его, строить 
сжатый текст, отбирать в 
исходном тексте основное. 

Воспроизводить прочитан-
ный худож.текст в сжатом 
виде в письм.форме; 
создавать письменный 
текст, соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая свои 
мысли; соблюдать в 
процессе пересказа 
исходного текста основные 
нормы рус. лит. языка и 
правила правописания. 

Осознание 
ответственности за 
написанное; интерес к 
созданию сжатой 
формы исходного 
текста. 

Фронтальная, 
индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

36 Виды 
предложений 
по цели 
высказывания.  

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать виды предложений по 
цели высказывания, 
особенности интонации 
предложений. Уметь 
распознавать виды 
предложений по цели 
высказывания, правильно 
оформлять их 
пунктуационно. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; адекватно 
воспринимать на слух 
предложения с разным 
интонационным рисунком; 
способность оценивать 
чужую речь с точки зрения 
передачи заданной инфо-
рмации; создавать разные 

Осознание 
ответственности за 
написанное; интерес к 
созданию сжатой 
формы исходного 
текста; умение 
чувствовать 
выразительность речи 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Самооценк
а, 
контроль 
учителя 

  



по цели высказывания 
предлож. с учётом речевой 
ситуации.  

37 Восклицательн
ые 
предложения. 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Знать виды предложений по 
интонации, об их 
пунктуационном 
оформлении. Уметь 
распознавать виды 
предложений по интонации, 
правильно оформлять их 
пунктуационно 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; адекватно 
воспринимать на слух 
предложения с разной 
эмоциональной окраской; 
способность оценивать 
чужую речь с точки зрения 
передачи восклицательной 
информации в 
высказывании. 

Осознание 
ответственности за 
произнесённое; 
умение чувствовать 
выразительность речи. 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само-, 
взаимооце
нка 

  

38-39 Р. Р. 
Сочинение на 
свободную 
тему. 

2 Урок 
развития 
речи 

Знать о теме 
сочинения(широкой и узкой), 
о его стиле. Уметь 
распознавать узкую и 
широкую тему сочинения, 
его стиль 

Создавать письменный 
текст, соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая свои 
мысли; соблюдать в 
процессе пересказа 
исходного текста основные 
нормы рус. лит. языка и 
правила правописания. 
Оценивать чужую письм. 
речь; высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
осознание и опреде-
ление своих эмоций; 
достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных  грамма-
тических средств для 
выражения мыслей в 
письменной форме. 
Осознание и 
определение своих 
эмоций. 

индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

40 Члены 
предложения. 
Главные члены 
предложения. 
Подлежащее. 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Знать что составляет грамм-
матическую основу предло-
жения, о способах выражения 
подлежащего.Уметь разгра-
ничивать грамматическую 
основу предложения и 
второстепенные члены. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

41 Сказуемое. 1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Знать о способах выражения 
сказуемого. Уметь находить 
в грамматической основе 
сказуемое. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; соблюдать в 
процессе пересказа текста 
основные нормы рус. лит. 
языка и правила правописа-
ния; воспроизводить 
прочитанный худож. текст в 
письм. форме. 

Интерес к пересказу 
исходного текста; 
стремление к речево-
му совершенствова-
нию ; достаточный 
объём словарного 
запаса и усвоенных  
грамматических 
средств для 
выражения мыслей в 
письменной форме. 

групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Взаимокон
троль, 
контроль 
учителя 

  



42 Тире между 
подлежащим и 
сказуемым. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать условия  употребления 
тире как знака разделения 
между главными членами 
предложения. Уметь 
правильно ставить знак 
препинания в соответствии с 
изученным правилом. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; пользоваться 
толковым словарём. 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

43 Нераспростран
енные и 
распространенн
ые 
предложения.  

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Определение распростра-
нённых и нераспростра-
нённых предложений. 
Разграничивать распростра-
нённые и нераспростра-
нённые предложения. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, 
представленную в схеме; 

Понимание русского 
языка как 
национально-
культурной ценности 
русского народа. 

Парная, 
индивидуальна
я 

 взаимооце
нка 

  

44 Второстепенны
е члены 
предложения. 
Дополнение. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать определение понятия 
«дополнение», способы его 
выражения. Уметь находить 
дополнения в предложении, 
разграничивать подлежащее 
и дополнение. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, 
представленную в схеме; 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

45 Определение. 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Определение понятия 
«определение», способы его 
выражения. Находить 
определения в предложении, 
обозначать как член 
предложения. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; строить 
рассуждение, обосновывать 
свою точку зрения.  

Стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи. 

групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 

  

46 Обстоятельство 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Определение понятия 
«обстоятельство», способы 
его выражения. Находить 
обстоятельства в 
предложении, обозначать как 
член предложения. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, 
представленную в схемах. 

Уважительное 
отношение к родному 
языку. 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

47-49 Предложения с 
однородными 
членами и 
знаки 
препинания 
при них. 
Обобщающие 
слова при 
однородных 
членах. 

3 Уроки 
усвоения 
новых 
знаний 

Знать определение одно-
родных членов предложения, 
об интонации перечисления, 
условия постановки запятой 
между однородными члена-
ми. Находить однородные 
члены, составлять с ними 
предложения. обосновывать 
постановку знаков препина-
ния в предложениях с одно-
родными членами. Соста-
влять схемы предложений. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, предста-
вленную в схемах; аде-
кватно воспринимать на 
слух текстов с 
определёнными заданием. 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия, 
таблица 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

50 Предложения с 
обращениями 

1 Урок 
изучения 
нового 

Определение «обращения», 
правило постановки знаков 
препинания в предложениях 

извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 

Осознание 
ответственности за 
произнесённое; 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 

  



материала с обращениями. сведения; вычитывать 
информацию, представлен-
ную в схемах; адекватно 
использовать разные формы 
обращения в заданных 
речевых ситуациях; оцени-
вать уместность формы 
обращения с учётом рече-
вой ситуации; способность 
участвовать в речевом 
обращении, соблюдая 
нормы речевого этикета. 

умение чувствовать 
выразительность речи. 

индивидуальна
я 

учителя 
 

51 Р. Р. Письмо.  1 Урок 
развития 
речи 

Знать о том, какими могут 
быть письма, стили речи. 
Определять, к какому стилю 
речи относится текст. 
Использовать обращения на 
письме, писать письмо. 

Способность преобразовы-
вать визуальную информа-
цию в текстовую; спо-
собность адекватно 
выражать своё отношение к 
изображённому на рисунке; 
создавать письменный текст 
соблюдая нормы его по-
строения, свободно, пра-
вильно излагая свои мысли; 
соблюдать в процессе со-
здания текста основные 
нормы языка и правила 
правописания; оценивать 
чужую письменную речь; 
высказывать и обосно-
вывать свою точку зрения. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к 
речевому 
совершенствованию; 
достаточный объём 
словарного запаса и 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста письма, текста 
по рисунку. 

Парная, 
индивидуальна
я 

 Самооценк
а, 
контроль 
учителя 

  

52 Синтаксически
й разбор 
простого 
предложения. 

1 Урок-
практикум 

Порядок синтаксического 
разбора простого 
предложения. Производить  
синтаксический разбор 
простого предложения 

Способность определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану, оценивать 
достигнутые результаты. 

 групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

53-54 Р. Р. 
Сочинение по 
картине Ф. П. 
Решетникова 
«Мальчишки» 

2 Урок 
развития 
речи 

Знать о способах раскрытия 
основной мысли в сочинении 
по картине. Уметь составлять 
рассказ-повествование на 
основе жанровой картины. 

Способность преобразо-
вывать визуальную инфор-
мацию в текстовую; 
способность адекватно 
выражать своё отношение к 
изображенному на картине; 
создавать письменный 
текст, соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая свои 
мысли; соблюдать в процес-
се создания текста 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к 
речевому 
совершенствованию; 
достаточный объём 
словарного запаса и 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 

Фронтальная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран 

Контроль 
учителя 

  



основные нормы языка и 
правила правописания. 

текста сочинений в 
письменной форме. 

55 Пунктуационн
ый разбор 
простого 
предложения.  

1 Урок-
практикум 

Порядок пунктуационного 
разбора простого 
предложения Производить 
пунктуационный разбор 
простого предложения. 

Способность определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану, оценивать 
достигнутые результаты. 

 групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  

56-57 Простые и 
сложные 
предложения.  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Знать структурные отличия 
простых и сложных 
предложений. Уметь 
определять количество основ 
в предложении. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, представлен-
ную в схемах; адекватно 
понимать основную и 
дополнительную 
информацию в текстовую. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к 
речевому 
совершенствованию. 

Фронтальная, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

58 Синтаксически
й разбор 
сложного 
предложения. 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Порядок синтаксического 
разбора сложного 
предложения. Производить  
синтаксический разбор 
сложного предложения 

Способность определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану, оценивать достигну-
тые результаты; высказы-
вать и обосновывать свою 
точку зрения. 

Интерес к чтению. групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  

59 Предложения с 
прямой речью. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать что такое прямая речь 
и слова автора. Уметь 
разграничивать прямую речь 
и слова автора, составлять 
схемы предложений с прямой 
речью. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, 
представленную в схемах; 
способность участвовать в 
речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета. 

Осознание 
ответственности за 
произнесённое и 
написанное. 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

60 Диалог. 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать, что такое диалог, 
реплика, правила постановки 
знаков препинания при 
диалоге. Уметь распознавать 
диалог, отличать его от 
прямой речи. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; способность 
участвовать в речевом 
общении, соблюдая нормы 
речевого этикета; работать 
в группе, коммуникативно 
взаимодействовать с одно-
классниками в процессе 
совместного выполнения 
задания; приходить к обще-
му решению в совместной 
деятельности; создавать 

Осознание 
ответственности за 
произнесенное и 
написанное; интерес к 
созданию 
собственного текста-
диалога, к ведению 
диалога. 

Парная, 
индивидуальна
я 

 Само-, 
взаимооце
нка 

  



диалоги с учетом речевой 
ситуации. 

61 Повторение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Синтаксис и 
пунктуация». 

1 Повтори- 
тельно-
обобщающи
й урок 

Знать теоретический 
материал. Применять 
полученные знания на 
практике.  

Обобщать изученный 
маткриал, вычитывать 
информацию, 
представленную в схемах 

 групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само-, 
взаимооце
нка 

  

62-63 Контрольный 
диктант по 
теме 
«Синтаксис и 
пунктуация» 
Анализ 
диктанта и 
работа над 
ошибками. 

2 Урок 
контроля     и 
коррекции 
знаний 

 Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к 
нему,  выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте и 
грамматическом задании 

  индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (13 + 5*) 
64 Фонетика. 

Гласные звуки 
1 Урок   

усвоения     
новых 
знаний 

Предмет изучения фонетики, 
о смыслоразличительной 
роли звуков. Уметь различать 
гласные и согласные звуки по 
способу образования 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; извлекать 
информацию, 
представленную в схеме; 
преобразовывать 
информацию из текстовой 
формы в форму таблицы. 

Интерес к изучению 
языка. 

групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  

65 Согласные 
звуки.  

1 Комбиниров
анный урок 

Знать об образовании 
согласных звуков, перечень 
согласных звуков. Различать 
согласные по твёрдости-
мягкости. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; оценивать чужую 
речь; осуществлять 
самоконтроль за 
произношением отдельных 
слов и звуков в потоке речи. 

Интерес к изучению 
языка; стремление к 
совершенствованию 
собственной речи; 
интерес к созданию 
текста в письменной 
форме. 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

66 Изменение 
звуков в потоке 
речи 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Сильные и слабые позиции 
гласных и согласных. 
Правильно произносить 
указанные слова. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; оценивать чужую 
речь; осуществлять 
самоконтроль за 
произношением отдельных 
слов и звуков в потоке речи. 

Интерес к изучению 
языка; стремление к 
совершенствованию 
собственной речи; 
интерес к созданию 
текста в письменной 
форме. 

Парная, 
индивидуальна
я 

 взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  

67 Согласные 
твёрдые и 
мягкие 

1 Повтори-
тельно-
обобщающи
й урок 

Знать пары согласных звуков 
по  твёрдости-мягкости, 
непарные согласные. Уметь 
различать согласные по 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

стремление к 
совершенствованию 
собственной речи. 

групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  



твёрдости-мягкости, 
называть пары согласных. 

 

68-69 Р.р.   
Повествование. 
Обучающее 
изложение с 
элементами 
описания (по 
рассказу К. Г. 
Паустовского 
«Шкатулка»). 

2 Урок 
развития 
речи 

Знать структуру текста типа 
повествование, о роли 
описания в худож. 
Повествовании. Определять 
ведущий тип речи, 
составлять план, 
пересказывать текст. 

Воспроизводить прочи-
танный художественный 
текст в письменной форме; 
способность сохранять 
логичность, связанность, 
соответствие теме при вос-
произведении исходного 
текста; соблюдать в про-
цессе письменного 
пересказа текста основные 
нормы языка и правила 
правописания. 

Интерес к пересказу 
исходного текста в 
письменной форме, 
интерес к ведению 
диалога с автором 

индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

70 Согласные 
звонкие и 
глухие 

1 Повтори-
тельно-
обобщающи
й урок 

Перечень пар согласных по 
глухости и звонкости со-
гласных, непарные соглас-
ные. Различать согласные по 
глухости-звонкости. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

71 Графика. 
Алфавит 

1 Комбиниров
анный урок. 

Знать о различии между 
звуками и буквами, знать 
русский алфавит и его 
значение. Уметь отличать 
устную речь от письменной, 
воспроизводить алфавит 
наизусть. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; осознавать зна-
чение письма в жизни 
человека и общества; рабо-
тать с орфографическим 
словарём. 

Интерес к изучению 
языка. 

Парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка 

  

72-73 Р.р.    
Описание 
предмета. 

2 Урок 
развития 
речи 

Знать понятие «описание», 
особенности описания в 
научном и разговорном стиле 
Уметь редактировать текст 
ученика, письменно 
описывать предмет в 
разговорном стиле. 

Способность создавать 
письменный текст, соблю-
дая нормы его построения, 
свободно, правильно изла-
гая свои мысли; соблюдать 
в процессе создания текста 
основные нормы русского 
литературного языка и пра-
вила правописания; способ-
ность оценивать и реда-
ктировать чужие тексты в 
письменной форме. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к 
речевому совершен-
ствованию; доста-
точный объём сло-
варного запаса и грам-
матических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме. 

индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

74 Обозначение 
мягкости 
согласных с 
помощью ь 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Знать правило употребления 
и неупотребления Ь для 
обозначения мягкости 
согласных. Уметь находить в 
словах мягкий согласный. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; пользоваться 
орфографическим словарём. 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  



75 Двойная роль 
букв е, ё, ю, я.  

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

О звуковом значении букв 
Е,Ё, Ю,Я в разных 
фонетических позициях. 
Различать звуковое значение 
букв Е,Ё, Ю,Я в разных 
фонетических позициях. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

 Парная, 
индивидуальна
я 

таблица Контроль 
учителя, 
взаимокон
троль 

  

76 Орфоэпия.  1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Знать предмет изучения 
орфоэпии. Уметь правильно 
произносить указанные 
слова. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике речевого общения 
основные орфоэпические 
нормы; оценивать чужую 
речь с точки зрения 
соблюдения 
произносительных норм. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 

групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка 

  

77 Фонетический 
разбор слова 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Знать порядок фонетического 
разбора слова. Уметь 
производить фонетический 
разбор слова. 

Способность определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану. 

 групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка 

  

78 Повторение и 
систематизация 
изученного по 
разделу 
«Фонетика» 

1 Повтори- 
тельно-
обобщающи
й урок 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы  по 
разделу «Фонетика», 
производить фонетический 
разбор слова. 

Способность 
преобразовывать 
визуальную информацию в 
текстовую; создавать 
устный текст, соблюдая 
нормы его построения.  

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к рече-
вому совершенство-
ванию; достаточный 
объём словарного 
запаса и граммати-
ческих средств при 
создании текста сочи-
нения в устной форме. 

Парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка 

  

79 Р.р. Описание 
предметов, 
изображенных 
на картине 
Ф.Толстого 
«Цветы, 
фрукты, 
птица». 

1 Уроки 
развития 
речи 

Знакомство с натюрмортом, 
композиция. Устно 
описывать предметы, 
изображённые на картине. 

Способность 
преобразовывать 
визуальную информацию в 
текстовую; способность 
адекватно выражать своё 
отношение к 
изображённому на картине; 
создавать устный текст, 
соблюдая нормы его 
построения. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к 
речевому совершен-
ствованию; доста-
точный объём словар-
ного запаса и грамма-
тических средств при 
создании текста 
сочинения в устной 
форме. 

индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

80-81 Контрольный 
диктант с 
грамматическ
им заданием. 
Анализ 

2 Уроки 
контроля     и 
коррекции 
знаний 

Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к 
нему,  выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 

  индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  



диктанта и 
работа над 
ошибками 

контрольном диктанте и 
грамматическом задании 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8 + 4*) 
82 Слово и его 

лексическое 
значение 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Знать предмет изучения 
лексикологии, функцию 
слова в языке, понятия 
«ЛЗС» и «ГЗС», способы 
толкования ЛЗС. Уметь 
пользоваться толковым 
словарём, толковать ЛЗС. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; осознавать роль 
слова для выражения 
мыслей, эмоций; пользо-
ваться толковым словарём 
(находить словарные 
статьи, извлекать из них 
нужную информацию). 

Осознание 
лексического 
богатства русского 
языка, гордость за 
язык; стремление к 
речевому 
самосовершенствован
ию. 

групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Взаимокон
троль, 
контроль 
учителя 

  

83 Однозначные и 
многозначные 
слова 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Понятия «однозначные» и 
«многозначные» слова 
Распознавать однозначные и 
многозначные слова среди 
данных, находить 
многозначные слова с общим 
лексическим элементом. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; осознавать роль 
слова для выражения 
мыслей, эмоций; пользо-
ваться толковым словарём 
(находить словарные ста-
тьи, извлекать из них нуж-
ную информацию); способ-
ность создавать пись-
менный текст, соблюдая 
нормы его построения, 
свободно, правильно 
излагая свои мысли. 

Осознание лекси-
ческого богатства 
русского языка, 
гордость за язык; 
стремление к речево-
му самосовершен-
ствованию; интерес к 
созданию собствен-
ных текстов; доста-
точный объём словар-
ного запаса и грамма-
тических средств для 
свободного выра-
жения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме. 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

84 Прямое и 
переносное 
значение слова 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Знать о прямом и переносном 
значении слов, о роли слов в 
переносном значении в 
худож. произведениях. Уметь 
находить слова с переносным 
значением в тексте и 
толковом словаре, 
употреблять в своей речи 
слова с переносным 
значением. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; осознавать роль 
слова для выражения 
мыслей, эмоций; поль-
зоваться толковым слова-
рём (находить словарные 
статьи, извлекать из них 
нужную информацию). 

Осознание 
лексического 
богатства русского 
языка, гордость за 
язык; стремление к 
речевому 
самосовершенствован
ию. 

Парная, 
индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя, 
взаимокон
троль 

  

85 Омонимы. 
 
 
 
 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Знать понятие «омонимы», о 
роли омонимов в речи, о 
различии омонимов и 
многозначных слов. Уметь 
находить омонимы в тексте и 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; осознавать роль 
слова для выражения 

Осознание 
лексического 
богатства русского 
языка, гордость за 
язык; стремление к 

групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка 

  



 
 
 
 
 
 

толковом словаре, отличать 
их от многозначных слов. 

мыслей, эмоций; 
пользоваться толковым 
словарём (находить 
словарные статьи, извлекать 
из них нужную 
информацию). 

речевому 
самосовершенствован
ию. 

86 Синонимы.  1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Знать понятие «синонимы», 
смысловые и стилистические 
различия синонимов, о роли 
синонимов в речи. Уметь 
находить синонимы в тексте 
и толковом словаре, подби-
рать синонимы к словам, 
определять смысловые и 
стилистические различия 
слов-синонимов, употреблять 
нужный синоним в речи. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; сопостовлять и 
сравнивать речевые 
высказывания с точки 
зрения их содержания, 
стилистических 
особенностей и 
использования языковых 
средств. 

Осознание 
лексического 
богатства русского 
языка, гордость за 
язык; стремление к 
речевому 
самосовершенствован
ию. 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

87-88 Р.р.   
Сочинение по 
картине 
И.Э.Грабаря 
«Февральская 
лазурь». 

2 Урок 
развития 
речи 

Знать об описании предмета 
с использованием 
синонимов-прилагательных. 
Уметь описывать предмет с 
использованием синонимов-
прилагательных. 

Способность преобра-
зовывать визуальную 
информацию в текстовую; 
способность адекватно 
выражать своё отношение к 
изображённому на картине; 
создавать устный текст, 
соблюдая нормы его 
построения; соблюдать в 
процессе создания текста 
основные нормы русского 
литературного языка и 
правила правописания. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к 
речевому совершен-
ствованию; доста-
точный объём словар-
ного запаса и грамма-
тических средств для 
свободного выра-
жения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме. 

индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран 

контроль 
учителя 

  

89 Антонимы 1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Понятие «антонимы», о роли 
антонимов в речи, о словаре 
антонимов. Находить 
антонимы в предложениях, 
подбирать антонимы к 
указанным словам, 
использовать в речи. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

Осознание 
лексического 
богатства русского 
языка, гордость за 
язык; стремление к 
речевому самосо-
вершенствованию. 

групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка 

  

90 Повторение 
изученного по  
разделу 
«Лексика». 

1 Повтори- 
тельно-
обобщающи
й урок 

Правильно отвечать на 
вопросы по теме, писать 
слова с непроверяемыми 
написаниями, составлять 
сообщения о словарях. 

Уметь вести 
самостоятельный поиск 
информации; способность 
определять цель своей 
деятельности, действовать 
по плану, оценивать 
достигнутые результаты. 

Интерес к созданию 
собственных текстов. 

Фронтальная, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

91 Обучающее 
тестирование 

1 Урок 
контроля 

Правильно отвечать на 
вопросы теста 

Уметь работать с тестовыми 
заданиями 

 индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  



по теме 
«Лексика» 

знаний 

92 -
93 

Р.р.   
Изложение 
«Первый снег». 

2 Урок 
развития 
речи 

Знать о роли деталей в 
художественном описании 
предмета. Уметь составлять 
план исходного текста, 
сохранять при пересказе 
структуру текста, создавать 
текст на основе исходного. 

Воспроизводить прочи-
танный художественный 
текст в письменной форме; 
способность сохранять 
логичность, связность 
соответствие теме при 
воспроизведении исходного 
текста; соблюдать в про-
цессе письменного пере-
сказа текста основные 
нормы языка и правила 
правописания. 

Интерес к пересказу 
исходного текста в 
письменной форме; 
интерес к ведению 
диалога с автором 
текста. 

индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (21 + 6*) 
94 -
95 

Морфема – 
наименьшая 
значимая часть 
слова. 
Изменение и 
образование 
слов 

2 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Знать понятие «Морфема», 
предмет изучения 
морфемики, об отличии 
однокоренных слов от форм 
одного и того же слова. 
Уметь выделять в слове 
морфемы, отличать 
однокоренные слова от форм 
одного и того же слова. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; воспроизводить 
исходный текст в устной 
форме, соблюдая нормы его 
построения; соблюдать в 
процессе пересказа текста 
основные нормы русского 
литературного языка. 

Интерес к пересказу 
исходного текста в 
устной форме; 
стремление к 
речевому 
совершенствованию. 

групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя, 
взаимокон
троль 

  

96 Окончание 1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Знать определение окончания 
слова, способ обозначения 
нулевого окончания.  Уметь 
выделять в слове окончание. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

97 Основа слова 1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Знать определение основы 
слова, способ обозначения 
основы. Уметь выделять 
основу в изменяемых и 
неизменяемых словах. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

 Парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка 

  

98 Р. Р. 
Сочинение по 
личным 
впечатлениям. 

1 Урок 
развития 
речи 

Знать о стилях речи, об 
обязательных элементах 
композиции письма, уметь 
составлять собственный 
текст по личным 
впечатлениям. 

Способность адекватно 
выражать своё отношение к 
фактам и явлениям окру-
жающей действительности; 
владеть повествованием как 
одним из видов монолога; 
способность создавать 
письменный текст, соблю-
дая нормы его построения; 
соблюдать в процессе 
создания текста основные 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к 
речевому совершен-
ствованию; доста-
точный объём словар-
ного запаса и грамма-
тических средств для 
свободного выраже-
ния мыслей и чувств 
при создании текста 

индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  



нормы языка и правила 
правописания. 

сочинения в форме 
письма. 

99 Корень слова. 1 Комбиниро- 
ванный урок 

 Знать определение корня 
слова, что в корне заключено 
общее лексическое значение 
всех однокоренных слов. 
Уметь правильно выделять 
корень и подбирать одноко-
ренные слова, относящиеся к 
разным ч/речи. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; находить и 
исправлять чужие ошибки. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к 
речевому 
совершенствованию. 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

100-
101 

Р.р. 
Рассуждение. 
Сочинение-
рассуждение 
«Почему среда 
называется 
средой» или на 
одну из 
предложенных 
тем. 

2 Уроки 
развития 
речи 

Знать о рассуждении как о 
типе текста, о структуре 
рассуждения. Уметь 
находить структурные 
элементы рассуждения в 
повествовательном тексте, 
писать сочинение-
рассуждение. 

Способность создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая свои 
мысли; соблюдать в 
процессе создания текста 
основные нормы русского 
литературного языка и 
правила правописания. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речево-
му совершенство-
ванию; достаточный 
объём словарного 
запаса и граммати-
ческих средств для 
свободного выраже-
ния мыслей и чувств 
при создании текста 
сочинения в 
письменной форме. 

индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

102-
103 

Суффикс 2 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Определение суффикса, 
смысловые значения 
суффикса. Выделять в слове 
суффикс, подбирать слова с 
указанными суффиксами, 
группировать слова по 
значению суффиксов. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

Осознание 
лексического 
богатства русского 
языка, гордость за 
язык. 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

104 Приставка 1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Знать определение 
приставки, смысловые 
значения приставки. Уметь 
правильно выделять в слове 
приставку, подбирать слова с 
указанными приставками, 
определять состав слова. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

Осознание 
лексического 
богатства русского 
языка, гордость за 
язык. 

групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  

105 Р.р. 
Выборочное 
изложение  
«Последний 
лист 
орешника». 

1 Урок 
развития 
речи 

Знать характеристики 
выборочного изложения. 
Уметь выделять главное по 
опорным словам в частях 
исходного текста. 

Воспроизводить одну из 
подтем прочитанного 
художественного текста в 
письменной форме; 
способность сохранять 
логичность, связность, 
соответствие заданной теме 
при изложении выбранных 
материалов исходного 

Интерес к пересказу 
исходного текста в 
письменной форме; 
интерес к созданию 
диалога с автором 
текста. 

индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  



текста с изменением формы 
лица; соблюдать в процессе 
письменного пересказа 
основные нормы русского 
литературного языка и 
правила правописания. 

106 -
107 

 Чередование 
звуков. Беглые 
гласные. 

2 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Знать о видах чередований 
гласных и согласных звуков в 
корнях слов, о чередовании 
гласных с нулем звука. Уметь 
опознавать слова с 
чередованием гласных, 
подбирать слова с 
чередованием, составлять 
продолжение текста.  

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; работать в 
группе, коммуникативно 
взаимодействуя с 
одноклассниками в 
процессе выполнения 
одного задания. 

Уважительное 
отношение к русскому 
языку, гордость за 
родной язык, интерес 
к созданию текстов. 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

108 Варианты 
морфем 

1 Комбиниров
анный урок. 

Знать понятие «варианты 
морфем». Уметь различать 
варианты морфем (корней, 
приставок, суффиксов). 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

 Парная, 
индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя, 
взаимокон
троль 

  

109 Морфемный 
разбор слова 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Знать порядок морфемного 
разбора слова. Уметь 
производить морфемный 
разбор слова. 

Способность определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану. 

 групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка 

  

110 Правописание 
гласных и 
согласных в 
приставках 

1 Комбиниро- 
ванный урок 

Правило правописания 
гласных и согласных в 
приставках. Находить и 
правильно писать слова с 
изученной орфограммой. 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное орфографическое 
правило; извлекать 
фактуальную информацию 
из текстов, содержащих 
теоретические сведения. 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

111 Буквы з и с на 
конце 
приставок. 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Знать правило написания 
букв З и С на конце 
приставок. Уметь находить и 
правильно писать слова с 
изученной орфограммой, 
графически обозначать 
условия выбора правильных 
написаний. 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное орфографическое 
правило; извлекать 
фактуальную информацию 
из текстов, содержащих 
теоретические сведения; 
строить рассуждения, 
обосновывать свою точку 
зрения. 

 Парная, 
индивидуальна
я 

таблица Контроль 
учителя, 
взаимокон
троль 

  

112 Буквы о-а в 
корне -лаг-  -  -
лож- . 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Правило написания букв О-А 
в корне –лаг-лож-.Правильно 
писать слова с изученной 
орфограммой, графически 
обозначать условия выбора 
правильных написаний, 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное орфографическое 
правило; извлекать факту-
альную информацию из 
текстов, содержащих теоре-

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к 
речевому 
совершенствованию. 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

таблица Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  



составлять текст по рисунку. тические сведения; способ-
ность адекватно выражать 
своё отношение к изобра-
жённому на рисунке; созда-
вать устный текст, соблю-
дая нормы его построения. 

113 Буквы о-а в 
корне -раст- -  -
рос- 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Правило написания букв О-А 
в корне- раст-рос-, слова-
исключения. Правильно 
писать слова с изученной 
орфограммой, графически 
обозначать условия выбора 
правильных написаний, 
составлять текст по   
опорным предложениям. 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное орфографическое 
правило; извлекать факту-
альную информацию из 
текстов, содержащих теоре-
тические сведения; способ-
ность создавать пись-
менный текст, соблюдая 
нормы его построения, 
правильно излагая свои 
мысли. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к 
речевому 
совершенствованию. 

Парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка 

  

114 Буквы ё-о 
после шипящих 
в корне 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Знать правило написания 
букв Ё-О в корне после 
шипящих, слова-исключения. 
Уметь правильно писать 
слова с изученной 
орфограммой , графически 
обозначать условия выбора 
правильных написаний. 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное орфографическое 
правило; извлекать факту-
альную информацию из 
текстов, содержащих теоре-
тические сведения; уметь 
вести самостоятельный 
поиск информации; 
пользоваться 
орфографическим словарём. 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

115 Буквы и-ы 
после ц 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Правило написания букв И-Ы 
после Ц, слова – исключения. 
Правильно писать слова с 
изученной орфограммой, 
графически обозначать 
условия выбора правильных 
написаний, озаглавливать 
текст. 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное орфографическое 
правило; извлекать факту-
альную информацию из 
текстов, содержащих теор-
етические сведения; вычи-
тывать информацию, 
представленную в форме 
таблицы. 

 Парная, 
индивидуальна
я 

таблица Контроль 
учителя, 
взаимокон
троль 

  

116 Повторение по 
теме 
 «Морфемика. 
Орфография». 

1 Повтори- 
тельно-
обобщающи
й урок 

Знать материал по теме. 
Отвечать на вопросы 
учебника, анализировать 
изученный материал, 
заполнять таблицы, 
определять основную мысль 
текста, стиль речи. 

Вычитывать информацию, 
представленную в форме 
таблицы; способность 
строить рассуждение; 
обосновывать свою точку 
зрения. 

 групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка 

  



117-
118 

Р.р. 
Подготовка к 
сочинению –
описанию по 
картине 
Кончаловского. 
Сочинение- 
описание 
картины 
Н.П.Кончаловс
кого «Сирень». 

2 Урок 
развития 
речи 

О роли деталей в 
художественном описании, 
понятие натюрморта. Уметь 
описывать малопредметные 
натюрморты, создавать 
текст-описание. 

Способность преобразо-
вывать визуальную инфор-
мацию в текстовую; способ-
ность адекватно выражать 
своё отношение к изобра-
жённому на картине; 
создавать устный или 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения; соблюдать в 
процессе создания текста 
основные нормы русского 
литературного языка и 
правила правописания. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к 
речевому совершен-
ствованию; доста-
точный объём 
словарного запаса и 
грамматических 
средств для свобод-
ного выражения 
мыслей и чувств при 
создании текста 
сочинения в устной 
или письменной 
форме. 

индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

119-
120 

Контрольный 
диктант по 
теме 
 «Морфемика. 
Орфография». 
Анализ 
диктанта и 
работа над 
ошибками. 

2 Урок 
контроля     и 
коррекции 
знаний 

Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к 
нему,  выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте и 
грамматическом задании 

  индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

Морфология. Орфография. Культура речи. 
 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (19 + 6*) 
121-
122 

Имя 
существительн
ое как часть 
речи 

2 Комбиниро- 
ванный урок 

Предмет изучения 
морфологии, названия 
самостоятельных и 
служебных частей речи, их 
назначение. Определять 
морфологические признаки 
существительных. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; пользоваться 
толковым словарём; 
способность строить 
рассуждение 

Осознание 
ответственности за 
произнесённое. 

групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка 

  

123 Р.р. 
Доказательства 
в рассуждении.  

1 Урок 
развития 
речи 

Структуру рассуждения, роль 
доказательства в 
рассуждении. Составлять 
рассуждение 
самостоятельного характера. 

Адекватно понимать 
информацию письменного 
сообщения ( текста, 
основной мысли и т.д.);  
анализировать текст 
сочинения с точки зрения 
наличия в нём структурных 
элементов данного типа 
речи; способность создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к 
речевому 
совершенствованию; 
достаточный объём 
словарного запаса и 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 

индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  



правильно излагая свои 
мысли; соблюдать в 
процессе создания текста 
основные нормы русского 
литературного языка и 
правила правописания. 

текста сочинения в 
письменной форме. 

124  Имена суще-
ствительные 
одушевлённые 
и неодушевлён-
ные.  

1 Комбиниро- 
ванный урок 

Основные различия между 
одушевлёнными и 
неодушевлёнными 
существительными. Уметь 
распознавать одушевлённые 
и неодушевлённые имена 
существительные 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; способность 
адекватно выражать своё 
отношение к 
изображённому на рисунке. 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

125 Имена 
существитель-
ные 
собственные и 
нарицательные 

1 Комбиниро- 
ванный урок 

Основные деления 
существительных на 
собственные и 
нарицательные. Уметь 
распознавать имена 
собственные и 
нарицательные 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения, и текстов 
упражнений; владеть 
диалогом; владеть речевым 
этикетом в заданной 
ситуации. 

Понимание русского 
языка как одной из 
нацианально-культур-
ных ценностей рус-
ского народа; гор-
дость за героическое 
прошлое русского 
народа и за его язык. 

Парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка 

  

126 Род имён 
существитель-
ных 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

О грамматической категории 
рода существ..Уметь 
определять род имён 
существительных 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать и 
дополнять информацию, 
представленную в таблице. 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

127 Имена 
существитель-
ные, которые 
имеют форму 
только 
множествен-
ного числа 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

О грамматической категории 
числа и реальном количестве 
предметов. Находить данные 
существительные в тексте, 
правильно их произносить. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; адекватно пони-
мать информацию пись-
менного сообщения     ( 
темы текста, основной 
мысли и т.д.); переска-
зывать часть текста, выде-
ленную в ходе изучающего 
чтения. 

 Парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка 

  

128 Р.р.  Сжатое 
изложение 
«Перо и 
чернильница». 

1 Урок 
развития 
речи 

Структуру рассуждения, 
повествования. Кратко 
излагать главную мысль 
каждой части исходного 
текста 

Воспроизводить прочита-
нный художественный 
текст в сжатом виде в пись-
менной форме; способность 
сохранять логичность, 
связность, соответствие 
теме при воспроизведении 
текста в свёрнутой форме; 

Осознание 
ответственности за 
написанное; интерес к 
созданию сжатой 
формы исходного 
текста. 

индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  



соблюдать в процессе 
воспроизведения текста 
основные нормы русского 
литературного языка и 
правила правописания. 
 

129 Имена 
существитель-
ные, которые 
имеют форму 
только 
единственного 
числа 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

О данных существительных, 
об их лексических группах. 
Находить данные 
существительные в тексте, 
правильно их произносить. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; перерабатывать 
информацию из текстов 
формы в форму таблицы. 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

130 Три склонения 
имён 
существитель-
ных 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Об основании деления имён 
существительных на три типа 
склонения. Находить 
начальную форму и 
определять склонение, 
склонять указанные 
существительные. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; перерабатывать 
информацию из текстов 
формы в форму таблицы 

 Фронтальная, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка 

  

131-
132 

Падежи имён 
существитель-
ных 

2 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Название падежей, падежные 
вопросы, порядок их 
следования. Уметь 
определять падеж 
существительного 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

таблица Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

133-
135 

Правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях 
существитель-
ных в 
единственном 
числе 

3 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Порядок рассуждения для 
применения правила.Уметь 
графически обозначать 
условия выбора правильных 
написаний. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике письменного об-
щения изученное ОРФО-
графическое правило; аде-
кватно понимать инфор-
мацию письменного со-
общения ( темы текста, ос-
новной мысли и т.д.); пере-
сказывать часть текста, вы-
деленную в ходе  чтения, а 
также исходный текст 
целиком; адекватно воспри-
нимать на слух информа-
ционные тексты СМИ; 
воспроизводить содержание 
прослушанного текста в 
письменной форме. 

 Парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка 

  

136- Р.р. Изложение 2 Урок О возможном использовании Воспроизводить прочи- Интерес к пересказу индивидуальна  Контроль   



137 с изменением 
лица.  

развития 
речи 

существительных-
синонимов. Уметь излагать 
содержание исходного текста 
с изменением лица. 

танный художественный 
текст в письменной форме; 
способность сохранять ло-
гичность, связность, соот-
ветствие заданной теме при 
изложении выбранных 
материалов исходного 
текста с изменением формы 
лица; соблюдать в процессе 
письменного пересказа 
основные нормы русского 
литературного языка и 
правила правописания. 

исходного текста в 
письменной форме; 
интерес к созданию 
диалога с автором 
текста. 

я учителя 

138 Множествен-
ное число имён 
существитель-
ных.  

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Об особенностях склонения 
существительных во множ. 
числе в дат., твор. и предлож. 
падежах. Правильно склонять 
существительные во 
множественном числе. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

 парная, 
индивидуальна
я 

 Само-, 
взаимооце
нка 

  

139 Правописание 
о-е после 
шипящих и ц в 
окончаниях 
существитель-
ных 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Правило правописание О-Е 
после шипящих и Ц в 
окончаниях 
существительных. Уметь 
графически обозначать 
условия выбора правильных 
написаний. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике письменного 
общения изученное 
орфографическое правило. 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

140 Морфологичес
кий разбор 
имени 
существитель-
ного 

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Порядок морфологического 
разбора имени 
существительного 
Производить 
морфологический разбор 
имени существительного. 

Способность определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану. 

 Групповая, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка 

  

141 Повторение 
пройденного по 
теме «Имя 
существитель-
ное» 

1 Повтори- 
тельно-
обобщающи
й урок 

Знать весь материал по 
пройденной теме. Уметь 
правильно отвечать на 
вопросы, определять падежи 
существительных, 
распознавать изученные 
виды орфограмм. 

Адекватно понимать 
информацию письменного 
сообщения. 

 Коллективная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка 

  

142 -
143 

Р.р.   Устное 
сочинение по 
картине 
Г.Г.Нисского 
«Февраль.Под-
московье»  

2 Урок 
развития 
речи 

Об элементах рассуждения в 
описании, понимать 
отношение художника к 
изображаемому. Включать 
элементы рассуждения в 
устное описание 
изображённого на картине, 

Способность преобра-
зовывать визуальную 
информацию в текстовую; 
способность адекватно 
понимать отношение 
художника к изобража-
емому; выражать своё 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к рече-
вому совершенство-
ванию; достаточный 
объём словарного 
запаса и граммати-

Коллективная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран 

Само- 
взаимо-
оценка 

  



составлять отзыв на устное 
сочинение ученика. 
 

отношение к изображено-
му на картине; создавать 
устный текст, соблюдая 
нормы его построения; 
соблюдать в процессе 
создания текста основные 
нормы русского 
литературного языка. 

ческих средств для 
свободного выраже-
ния мыслей и чувств 
ри создании текста 
сочинения в 
письменной форме; 
оценивать чужое 
сочинение. 

144-
145 

Контрольный 
диктант  по 
теме «Имя 
существительн
ое». Анализ 
диктанта и 
работа над 
ошибками 

2 Урок 
контроля     и 
коррекции 
знаний 

Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к 
нему,  выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте и 
грамматическом задании 

  индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (11 +4*) 
146-
148 

Имя 
прилагательное 
как часть речи.  

3 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Характеристику имени 
прилагательного по значе-
нию, морфологич.признакам 
и синтаксич.роли; о роли 
употребления прилага-
тельных в речи. Уметь 
определять морфологические 
признаки имён 
прилагательных, употреблять 
прилагательные в речи. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; адекватно 
понимать информацию 
письменного сообщения ( 
темы текста, основный 
мысли и т.д.). 

 Фронтальная, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 
 

  

149 -
150 

Правописание 
гласных в 
падежных 
окончания 
прилагатель-
ных 

2 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Правило правописания 
гласных в падежных 
окончаниях прилагательных. 
Правильно писать гласные в 
падежных окончаниях 
прилагательных. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике письменного 
общения изученное 
орфографическое правило. 

 групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

таблица Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  

151-
152 

Р.р. Описание 
животного. 
Изложение по 
рассказу А. 
Куприна «Ю-
ю». 

2 Урок 
развития 
речи 

Структуру текста типа 
описания; задачи 
художественного описания 
животного Писать подробное 
изложение 
повествовательного 
характера с элементами 
описания. 

Воспроизводить прочи-
танный художественный 
текст в письменной форме; 
способность сохранять 
логичность, связность, со-
ответствие теме при воспро-
изведении исходного 
текста; соблюдать в про-
цессе письменного пере-
сказа исходного текста 
основные нормы русского 
литературного языка и 

Интерес к пересказу 
исходного текста в 
письменной форме; 
интерес к ведению 
диалога с автором 
текста; стремление к 
речевому 
совершенствованию. 

индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  



правила правописания. 
153-
154 

Прилагатель-
ные полные и 
краткие 

2 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

О полной и краткой форме 
прилагательных, о 
грамматических 
особенностях краткой формы 
прил., об их синт.  роли. 
Различать полную и краткую 
форму прилагательных, 
находить их в тексте. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; находить и 
исправлять грамматические 
ошибки в заданных 
предложениях. 

 Фронтальная, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  

155-
156 

Р.р. 
Сочинение-
описание 
животного по 
картине 
А.Н.Комарова 
«Наводнение». 

2 Урок 
развития 
речи 

О специфике описания 
животного на картине 
Описывать животное в 
разговорном стиле. 

Способность преобразо-
вывать визуальную инфор-
мацию в текстовую; способ-
ность адекватно понимать 
отношение художника к 
изображаемому; выражать 
своё отношение к изобра-
жённому на картине; созда-
вать письменный текст, 
соблюдая нормы его по-
строения; соблюдать в 
процессе создания текста 
основные нормы русского 
литературного языка и 
правила правописания. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к 
речевому 
совершенствованию; 
достаточный объём 
словарного запаса и 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме 

индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран 

Контроль 
учителя 

  

157 Морфологичес
кий разбор 
имени 
прилагатель-
ного  

1 Урок   
усвоения     
новых 
знаний 

Порядок морфологического 
разбора имени 
прилагательного. 
Производить 
морфологически разбор 
имени прилагательного. 

Способность определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану. 

 парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка 

  

158 Повторение 
изученного по 
теме «Имя 
прилагатель-
ное». 

1 Повтори- 
тельно-
обобщающи
й урок 

Всё об имени 
прилагательном Отвечать на 
контрольные вопросы. 

Адекватно понимать 
письменные высказывания; 
пользоваться толковым 
словарём. 

 Коллективная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  

159-
160 

Контрольный 
диктант по 
теме «Имя 
прилагатель-
ное». Анализ 
диктанта и 
работа над 
ошибками. 

2 Урок 
контроля     и 
коррекции 
знаний 

Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к 
нему,  выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте и 
грамматическом задании 

  индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

ГЛАГОЛ (29 +6*) 
161-
162 

Глагол как 
часть речи. 

2 Урок   
усвоения     

Характеристику глагола по 
значению, морфологич. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 

 Фронтальная, 
парная, 

ПК, 
проектор, 

Само- 
взаимо-

  



новых 
знаний 

признакам и синтаксич.роли; 
о роли употребления глагола 
в речи. Уметь определять 
морфологические признаки 
глагола, употреблять глаголы 
в речи. 

содержащих теоретические 
сведения. 

индивидуальна
я 

экран, 
презентац
ия 

оценка 

163-
164 

Не с глаголами 2 Комбиниро 
ванный урок 

Знать  определение   глагола, 
опознавать его в тексте, оп-
ределять      время      глагола, 
уметь   использовать   в   ре-
чи глаголы-синонимы для 
более точного    выражения    
мысли, для устранения  не-
оправданного повтора слов с   
глаголами.   Уметь   приме-
нять данное правило при на-
писании,    соблюдать    
орфоэпические нормы 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике письменного 
общения изученное 
орфографическое правило; 
соблюдать нормы речевого 
этикета. 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

таблица Контроль 
учителя, 
взаимокон
троль 

  

165 Р.р. Рассказ  1 Урок 
развития 
речи 

Знать, как обычно начинается 
рассказ, как строится повест-
вование,  составлять рассказ 
по картинкам. 
Уметь использовать в расска-
зе диалог и прямую речь 

Способность преобраз-
овывать визуальную инфор-
мацию в текстовую; способ-
ность адекватно понимать 
отношение художника к 
изображаемому; выражать 
своё отношение к изобра-
жённому на сюжетных 
картинках; создавать уст-
ный текст, соблюдая нормы 
его построения; соблюдать 
в процессе создания текста 
основные нормы русского 
литературного языка; уметь 
выступать пред аудиторией 
сверстников. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к 
речевому 
совершенствованию; 
достаточный объём 
словарного запаса и 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
устной форме. 

индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

166-
167 

Неопределён-
ная форма 
глагола 

2 Урок 
контроля     и 
коррекции 
знаний 

Знать   определение   понятия 
неопределенной формы гла-
гола; уметь различать неоп-
ределенную и личную форму 
глагола,    правильно    писать 
глаголы    в    
неопределенной форме, 
употреблять в речи 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; пересказывать 
исходный текст, соблюдая 
нормы его построения; 
соблюдать в процессе пере-
сказа основные нормы его 
построения; соблюдать в 
процессе пересказа основ-
ные нормы языка; уметь 
выступать перед 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к 
речевому 
совершенствованию; 
достаточный объём 
словарного запаса и 
грамматических 
средств для 
воспроизведения 
исходного текста в 
устной форме. 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  



аудиторией сверстников. 
168-
169 

Правописание 
–тся и –ться . 

2 Комбиниро 
ванный урок 

Знать условия выбора напи-
сания -тся и -ться в глаголах, 
уметь находить слово, к 
которому   относится   
глагол, ставить от него 
вопрос к глаголу, правильно 
произносить и писать 
глаголы на -тся/-ться, уметь 
сопоставлять личную и 
неопределенную форму 
глагола 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике письменного 
общения изученное 
орфографическое правило. 

 парная, 
индивидуальна
я 

 Взаимооце
нка 
Контроль 
учителя 

  

170-
171 

Виды глагола 2 Урок 
контроля     и 
коррекции 
знаний 

Знать,  что  глаголы  различа-
ются по видам, по вопросам 
и значениям, владеть 
способом действия   по   
распознаванию вида глагола, 
уметь отличать глаголы 
совершенного и  не-
совершенного вида, употреб-
лять их в речи. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, 
представленную в форме 
таблицы; пользоваться 
орфографическим словарём. 

Осознать лексическое 
и грамматическое 
богатство русского 
языка. 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  

172-
173 

Буквы е – и в 
корнях с 
чередованиями 

2 Урок 
контроля     и 
коррекции 
знаний 

Знать виды чередований, 
условия выбора е-и в корнях. 
Уметь применять данное пра-
вило, употреблять глаголы с 
чередующимися  гласными  в 
речи 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике письменного 
общения изученное 
орфографическое правило. 

 групповая, 
парная 

таблица Взаимооце
нка 
Контроль 
учителя 

  

174 Р.р. 
Невыдуманный 
рассказ (о 
себе). 

1 Урок 
развития 
речи 

Уметь использовать глаголы 
разного вида в тексте, созда-
вать текст повествовательно-
го характера, реализуя замы-
сел в соответствии с темой 

Создавать устный текст, 
соблюдая нормы его 
построения; соблюдать в 
процессе создания текста 
основные нормы русского 
литературного языка; уметь 
пред аудиторией ; находить 
и исправлять граммати-
ческие ошибки в чужом 
изложении. 

Интерес к созданию 
собственных текстов, 
стремление к 
речевому 
совершенствованию, 
выражение чувств и 
мыслей при создании 
текста 

Коллективная, 
индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя, 
взаимокон
троль 

  

175 Время глагола 1 Урок 
контроля     и 
коррекции 
знаний 

Уметь определять вид и 
время     глагола,     
образовывать формы глагола 
с учетом вида, правильно 
употреблять в речи глаголы 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  

176 -
177 

Прошедшее 
время 

2 Урок 
контроля     и 
коррекции 

Знать способы образования и 
изменения глаголов прошед-
шего времени. Уметь   распо-

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 

стремление к 
речевому 
совершенствованию 

групповая, 
парная, 
индивидуальна

 Само- 
взаимо-
оценка, 

  



знаний знавать   глаголы прошед-
шего  времени,   согласовы-
вать глагол-сказуемое в 
прошедшем времени с подле-
жащим, выраженным сущест-
вительным   среднего   рода   
и собирательным        сущее-
ствительным.  Уметь  упо-
треблять при глаголах имена 
существительные   в   нуж-
ном   падеже, выбирать 
орфограммы перед суффи-
ксом -л, употреблять в речи,   
соблюдая   орфоэпические 
нормы 

сведения. я контроль 
учителя 

178-
179 

Настоящее 
время 

2 Урок 
контроля     и 
коррекции 
знаний 

Знать, что форму настоящего 
времени имеют только 
глаголы несовершенного 
вида, что глаголы настоящего 
времени обозначают 
действия, происходящие не 
только в момент речи, но и 
постоянно в любое время, 
определять грамматическое 
значение глаголов на-
стоящего  времени,  употреб-
лять в речи,  соблюдать ор-
фоэпические нормы, 
составлять текст по теме 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения; соблюдать в 
процессе создания текста 
основные нормы русского 
литературного языка и 
правила правописания. 

Интерес к созданию 
собственных текстов 

Коллективная, 
индивидуальна
я 

 Взаимооце
нка, 
контроль 
учителя 

  

180-
181 

Будущее время 2 Урок 
контроля     и 
коррекции 
знаний 

Знать о способах образования 
форм будущего времени. 
Уметь образовывать простую 
и сложную форму будущего 
времени,   употреблять   их   
в речи 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, 
представленную в форме 
таблицы. 

стремление к 
речевому 
совершенствованию 

Фронтальная, 
парная, 
индивидуальна
я 

таблица Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  

182 Обучающее 
тестирование 
по теме 
«Глагол» 

1 Урок 
контроля 
знаний 

Отвечать на вопросы теста по 
теме «Глагол» 

Уметь работать с тестовыми 
заданиями 

 индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

183-
185 

Спряжение 
глаголов. Как 
определить 
спряжение 
глагола с 
безударным 

3 Урок 
контроля     и 
коррекции 
знаний 

Знать   личные окончания 
глаголов 1 и 2 спряжения, 
способы  определения 
спряжения глагола по 
ударным личным 
окончаниям и неопре-

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике письменного об-
щения изученное орфогра-

стремление к 
речевому 
совершенствованию 

Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  



личным 
окончанием 

деленной форме. Уметь опре-
делять    спряжение    
глагола, пользуясь 
алгоритмом, правильно 
писать гласные в личных 
окончаниях глаголов, 
использовать глаголы в 
связном высказывании, в 
диалоге, употреблять 
глаголы-синонимы в речи, 
правильно ставить ударения 
в глаголах облегчит, 
углубит,упростит 

фическое правило; способ-
ность преобразовывать 
визуальную информацию в 
текстовую; способность 
адекватно понимать 
отношение художника к 
изображенному; выражать 
своё отношение к изобра-
женному на сюжетных 
картинках; создавать 
устный и письменный 
тексты, соблюдая нормы 
его построения; соблюдать 
в процессе создания текста 
основные нормы русского 
литературного языка; уметь 
выступать пред аудиторией  

186 Морфологичес
кий разбор 
глагола 

1 Урок 
контроля     и 
коррекции 
знаний 

Знать морфологические при- 
знаки глагола. Уметь выпол-
нять   устный   и   письмен-
ный морфологический разбор 
глагола, определять его 
синтаксическую роль, упо-
треблять в речи,   соблюдая   
литературные нормы 

Способность определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану. 

 групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 взаимокон
троль 

  

187 Р. Р. Сжатое 
изложение с 
изменением 
формы лица (А. 
Ф. Савчук. 
«Шоколадный 
торт»). 

1 Урок 
развития 
речи 

Уметь сжато излагать текст  с 
изменением формы лица, 
составлять диалог 

Воспроизводить прочи-
танный текст в сжатом виде 
с изменением лица, сохра-
нять логичность, связность, 
соответствие теме, соблю-
дать нормы языка, владеть 
диалогом и нормами 
речевого поведения 

Осознание 
ответственности за 
написанное, интерес к 
созданию сжатого 
изложения 

индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

188 Мягкий знак 
после шипящих 
в глаголах 
второго лица 
единственного 
числа. 

1 Комбиниров
анный урок 

Знать правило употребления 
Ь после шипящих в глаголах 
2 лица ед. ч., находить 
изученную орфограмму, 
правильно писать слова с 
изученной орфограммой 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения, соблюдать 
изученные 
орфографические правила 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  

189 Употребление 
времен. 

1 Повтори- 
тельно-
обобщающи
й урок 

Соблюдать правильное 
ударение в глаголах, при 
произношении которых 
допускаются   ошибки   
(начать,   понять начал, 
понял; начала, поняла; 
повторит,  облегчит),  

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения 

Интерес к созданию 
собственных текстов, 
стремление к 
речевому 
совершенствованию,  

групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Само-, 
взаимокон
троль 

  



опознавать глаголы, 
находить орфограммы в них, 
применять изученные        
орфографические правила на 
письме. 
 

190 Р. Р. 
Употребление 
«живописного 
настоящего» в 
повествовании. 

1 Урок 
развития 
речи 

Составлять репортаж по 
данному началу,  с 
использованием сюжетных 
рисунков, употреблять 
глаголы в форме настоящего 
времени для оживления 
повествования 

Способность преобразо-
вывать визуальную инфор-
мацию в текстовую; способ-
ность адекватно понимать 
отношение художника к 
изображаемому; выражать 
своё отношение к изобра-
жённому на рисунке; 
создавать устный или 
письменный текст, соблю-
дая нормы его построения; 
соблюдать в процессе 
создания текста основные 
нормы языка. 

Интерес к созданию 
собственных текстов, 
стремление к 
речевому 
совершенствованию, 
выражение чувств и 
мыслей при создании 
текста 

Парная, 
индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

191 Повторение 
изученного по 
теме «Глагол». 

1 Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний 

Правильно отвечать на 
вопросы по теме, определять 
вид, время глагола, 
правильно писать слова на 
изученные орфограммы, 
рассказывать об орфо-
граммах в научном стиле 

Адекватно понимать 
письменные высказывания 

 Коллективная, 
индивидуальна
я 

 Само- 
взаимо-
оценка 

  

192-
193 

Контрольный 
диктант по 
теме «Глагол». 
Анализ 
диктанта и 
работа над 
ошибками. 

2 Урок 
контроля     и 
коррекции 
знаний 

Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к 
нему,  выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте и 
грамматическом задании 

  индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

194-
195 

Р. Р. 
Сочинение-
рассказ по 
рисунку (О. 
Попович. «Не 
взяли на 
рыбалку»). 

2 Урок 
развития 
речи 

Знать о рассказе на основе 
изображенного на рисунке, о 
композиции текста-
повествования. Уметь 
использовать глаголы 
разного вида в тексте, созда-
вать текст повествовательно-
го характера, реализуя замы-
сел в соответствии с темой 

Способность 
преобразовывать 
визуальную информацию в 
текстовую; способность 
адекватно понимать 
отношение художника к 
изображаемому; выражать 
своё отношение к 
изображённому на рисунке; 
создавать устный или 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к 
речевому 
совершенствованию; 
достаточный объём 
словарного запаса и 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 

индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  



построения; соблюдать в 
процессе создания текста 
основные нормы русского 
литературного языка. 
 
 

текста. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (7 + 2*) 
196 Разделы науки 

о языке 
1 Повтори- 

тельно-
обобщающи
й урок 

Знать основные понятия 
лингвистики.   Уметь   
определять изученные части 
речи. Обосновывать 
правильность выбора 
орфограмм при написании 
этих  частей   речи,   
использовать 
существительные, прила-
гательные, глаголы в речи 

Уметь вести 
самостоятельный поиск 
информации; способность 
преобразовывать 
информацию в форму 
таблицы; способность 
извлекать изученную 
информацию из таблиц; 
способность составлять 
сообщения, действуя по 
заданному плану; 
определять успешность 
своей работы. 

 Фронтальная, 
групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

ПК, 
проектор, 
экран, 
презентац
ия 

Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  

197-
198 

Орфограммы в 
приставках и в 
корнях слов  

2 Повтори- 
тельно-
обобщающи
й урок 

Знать   условия,   от   
которых 
зависит выбор орфограмм в 
приставке и корне. Уметь   
различать   орфограммы   и   
употреблять   слова   с 
данными    орфограммами    в 
речи,   применять   
изученные правила на письме 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 
орфографические правила; 
адекватно понимать 
информацию письменного 
сообщения; строить 
рассуждение; обосновывать 
свою точку зрения; 
определять успешность 
своей работы. 

 Групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

таблица Само- 
взаимо-
оценка, 
контроль 
учителя 

  

199 Орфограммы в 
окончаниях 
слов 

1 Повтори- 
тельно-
обобщающи
й урок 

Опознавать части речи, нахо-
дить   в   них   орфограммы   
в окончаниях,   применять   
изученные правила на письме 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 
орфографические правила; 
адекватно понимать 
информацию письменного 
сообщения; способность 
преобразовывать 
информацию в форму 
таблицы; определять 
успешность своей работы. 
 

 Групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

таблица Само-, 
взаимокон
троль, 
контроль 
учителя 

  

200 Употребление 
букв ь и ъ. 
Раздельные 

1 Урок повто-
рения и об-
общения 

Опознавать части речи, нахо-
дить изученные орфограммы 
в окончаниях, применять 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 

 Парная, 
индивидуальна
я 

 Само-
взаимооце
нка 

  



написания 
 

знаний правила на письме орфографические правила; 
уметь вести 
самостоятельный поиск 
информации; определять 
успешность своей работы. 
 

201 Знаки 
препинания в 
простом и 
сложном  
предложении 

1 Урок - 
практикум 

Уметь употреблять знаки за-
вершения,   разделения,   вы-
деления   в   простом   ослож-
ненном и сложном предложе-
нии,  видеть структуру пред-
ложений,    употреблять    
изученные   синтаксические   
конструкции в речи 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные пунктуационные 
правила; определять 
успешность своей работы. 

 Коллективная, 
парная, 
индивидуальна
я 

таблица Само-
взаимооце
нка 

  

202 Подготовка к 
итоговой 
контрольной 
работе. 

1 Урок - 
практикум 

Уметь определять тему, ос-
новную   мысль   текста,    его 
стиль,   озаглавливать   текст, 
различать звук и букву, нахо-
дить орфограммы  в  морфе-
мах, опознавать части речи, 
указывать их грамматические 
признаки, определять синтак-
сическую   роль  в  предложе-
нии,   соблюдать   в   
практике письма   
орфографические   и 
пунктуационные нормы 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные пунктуационные 
правила; определять 
успешность своей работы. 

 Коллективная, 
парная, 
индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя, 
взаимооце
нивание. 

  

203 Итоговая 
контрольная 
работа. 

1 Урок 
контроля     
знаний 

Уметь определять тему, ос-
новную   мысль   текста,    его 
стиль,   озаглавливать   текст, 
различать звук и букву, нахо-
дить орфограммы  в  морфе-
мах, опознавать части речи, 
указывать их грамматические 
признаки, определять синтак-
сическую   роль  в  предложе-
нии,   соблюдать   в   
практике письма   
орфографические   и 
пунктуационные нормы 

  индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

204  Р.р. Сочинение 
«Однажды в 
детстве». 

1 Урок 
развития 
речи 

Уметь  
создавать текст 
повествовательного 
характера, реализуя замысел 
в соответствии с темой 

Создавать устный текст, 
соблюдая нормы его 
построения; соблюдать в 
процессе создания текста 
основные нормы русского 
литературного языка. 

Интерес к созданию 
собственных текстов, 
стремление к 
речевому 
совершенствованию, 
выражение чувств и 

Коллективная, 
индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  



мыслей при создании 
текста 

205-
208 

Повторение и 
систематизация 
изученного по 
орфографии, 
морфологии, 
лексике, 
фонетике, 
морфемике, 
синтаксису и 
пунктуации. 

4 Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний 

Знать: понятие орфограммы, 
морфемы, части речи, 
фонемы, лексического 
значения слова. 
Уметь: находить орфограмм-
мы в словах; работать с 
орфографическим словарем; 
графически обозначать 
изученные орфограммы, 
графически обозначать 
морфемы. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
пользоваться словарем, 
соблюдать нормы русского 
литературного языка. 

Стремление к 
речевому 
совершенствованию 
на основе наблюдения 
за собственной речью 

Фронтальная, 
парная, 
групповая, 
индивидуальна
я 

 Взаимокон
троль, 
контроль 
учителя 

  

209-
210 

Повторение и 
систематизация 
изученного по 
развитию речи 

2 Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний 

Уметь  
создавать текст 
повествовательного 
характера, реализуя замысел 
в соответствии с темой 

Создавать устный текст, 
соблюдая нормы его 
построения; соблюдать в 
процессе создания текста 
основные нормы русского 
литературного языка. 

Интерес к созданию 
собственных текстов, 
стремление к 
речевому 
совершенствованию, 
выражение чувств и 
мыслей при создании 
текста 

Коллективная, 
индивидуальна
я 

 Контроль 
учителя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

         1. Литература 
 1) Русский язык. 5  класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электрон.носителе. В 2 ч.. Авторы-составители: Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –      2 изд. -   М.:Просвещение, 2014. 
2)  Русский язык. 5-9 классы: развернутое тематическое планирование по программе М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского/ авт. -сост. 
С.Б.Шадрина. – Волгоград: Учитель, 2010. 
3)Примерная программа по русскому языку 5-9 кл. – 2 изд. –М.:Просвещение, 2010. 
4) Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004.   
5) Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс.- 2 изд. – М.:ВАКО, 2013. 
 6)   Костяева    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс/ Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2005. 
7) Ладыженская Т.А. , Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. и др. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: Пособие для учителей общеобр. 
учреждений  - М.: Просвещение,  2012. 
8) Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс: пособие для учителей общеобр. учреждений/ Н.Н.Соловьева. – 2 изд. – М.: 
Просвещение, 2012. 
 9) Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение, 2008. 
 10) Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку. Составитель А.Б. Малюшкин. – М.:Творческий центр Сфера, 2010. 
 11) Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс. Авторы: В.И.Капинос, Л.И. Пучкова. – М.:Интеллект-
центр, 2007. 
 
        2. Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 
'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 
3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в 
справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 
4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые 
бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 
5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 
9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 
10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 
11. Мир слова русского http://www.rusword.org 
12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 
13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 
14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 
15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 
16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru



 


